
6. И 

074м Г щ(& 
8180$ . 

< 

о м Ч > 

гм 11 Че 

РА р м АУ Ш о‘ № ры. 2 мы щ, —> 



Е
Е
 

Е Е
А
О
,
 
м
 
В
Ы
 

А
Л
 

м
ы
 

|
 <
 Р
А
М
 

У
Р
Ы
Е
 

р
е
 

АА. 
о
 
т
 м
 
и
 А
м
 
и
 
Л
 т
ы
 
- т
 Ч
 
ч
 

м
е
 

17 
м
ы
 

Ч
и
т
ы
 
В
 

ы
 

НН 
и
м
а
 
У
 
у 
и
н
.
 

е
д
ы
 

и и
 

И
 и
 л
ь
 
И
И
 
р
и
ч
и
 

ы
ы
 

м
ы
е
 

я 

й 

й 

№ 

и
е
 

#
2
 
К
 

ы
й
 

Б
У
 

Х
А
 

29 
А
А
 

А
П
Л
 
м
м
 

м
 

И
 
р
ы
 

\ 
|. и
 

я 
к
 

а
й
 

Б
Е
 

К
 

1 

д
е
 
А
 

И
 

И
 

и
"
 
т
и
и
 

д
е
и
 

м
,
 

Г
ы
 

| 
Я
.
 

Н
Ы
 

ы 
Е 

ь. 
ь
 
у
м
 
и
 
о
 

н
и
е
м
 

е
е
.
 

: 
е
о
 

А
 

е
н
 

—
 

р 
Е
 

Е
 

+
“
 

Г"
 

у
у
 

В
 

ы
 

м
.
 

я
 

- 

А
 

А
л
ь
 

м
у
 

т
"
 

у
м
"
 

р
 

в
Ы
 

в
 

и
и
:
 
У
 
о
о
н
 ыее А

А
 
и
 

м
 

м
“
 

= 

о
м
 

м
 
м
ы
м
 

=
 

ы
х
 

> 
“
Я
 

о
ч
и
 

м
ч
 
м
у
 

В
и
 

“
ч
у
 
ч
 ч
у
!
 

м
 
м
о
 
У
 
Т
В
,
 
П
В
Р
 
л
м
 

н
и
"
 
А
А
А
 

и
 

м
 
н
ы
 

У
 

у
 
А
 
Е
 

ч
и
.
 
-
-
 

м и
 
и
 

Е
 

М
А
И
 

О 
А
А
А
 
т
е
 Я
 

Н
Е
 

М
А
И
 

1
 
и
и
"
 

м
у
х
 
л
и
ч
и
 

> 
ы
й
 

Я
“
 

=
,
 

м 
м
 
м
 

с
я
 

9
 

“ 
А
Я
 

5
$
 

З
Ь
А
 

А
 

А
 

Н
А
Р
А
 

Р
А
Н
А
 
А
А
 

ДАЧИ 
АН 

МН с
ы
 

М
М
А
 

н
м
 

А
 
А
 

а
 

И
Ф
 

-? © <:
 

ИКИ 
А
н
е
 

Е
.
 

Ф ыы: 
с
а
м
ы
 

ы
ы
 
У
 

М
А
 



_ г В 
: е
е
:
 

о
 

и
 

б
ы
 

В
А
 

м Зы 

м
 

т
 

И 
и
е
 

А
А
 
А
Я
 
а
 

м
у
 

И
:
 

З
И
 
ы
ы
 

й 

е
 

в
 

: 
и
и
,
 
А
 

м
 

М
А
 

г
 

5 
А
 

еф
е 

и
 

го
й 

д
 

==
=)

 
я
 

у
 

| 
У
 

а
 

В
Я
 

тя
 

а
.
 

` 
4
 

5 
Т
Е
 

Р
А
 

м
 

т
 

«
А
о
 
м
 

В
Н
 

А
 

и
.
 

А
 

| 
|
 

а
 

о
 

И
Е
 

Е
 

Н
И
 

ч
и
 

м
ы
 

В
И
 

.
 И
 

У
 

и
 

У
М
 

мы
 

ы9
 

Й 
м
 

Я
 

м
 

а
т
 

И
 

я
,
 

м
и
,
 

А
л
 

Р
Е
В
 

о
 

л
ы
 

В
ы
 

м
и
и
 

и
 

"
 

И
Н
Н
Ы
 

Н
Ы
 

Н
Ы
 л
м
,
 
И
И
 

И А
 

п
о
е
т
 

у
у
 

м
А
 

| 
| 

у”
 

к
 

А
И
 

7
 
м
 
9
 

Т
А
М
 

и
м
 

м
м
 

У
 
У
"
 

ы
ы
 

А
м
 

У
Д
А
Р
 

И
 

е
м
 

м
у
 

я
 

А
А
А
,
 

с
е
"
 

к
 

А
Х
 

Б
А
 

Р
А
Я
 

д
 

Ж
А
 

А
А
 

А
И
 

и
 

У
м
 

“
№
 

м
 

" 
У
Р
 

ы
ы
 

и
 
а
 

\
 

м
,
 

м
 

| 

`
 

н
е
 

А
 

в
.
 

М
ы
 

у 
и
 

о
т
т
 

И
 

7
4
2
;
 

и
н
 

м
у
 
и
 

м
 

ы
ы
 

ч`
. 

у
м
у
"
 

м
я
 

№ 
м
т
"
 

т
 
и
 
ш
а
:
 

9
4
 

я
 

м
 

м
и
д
и
и
"
 

9
4
 

--
- 

л
м
 

Е
 

м
 

о
”
 

т
и
я
 

и
 

И
И
 

д
 

у
ч
у
 

А
 

25
. 

"у
 

ы
ы
 

И
И
 

А
А
 

м
 

4
4
 

4
 

5
9
7
2
9
 

ч
и
м
 

А
м
,
 

у
у
 

Е 
| 

И
Е
Н
 

д) 
А
 

А
Я
 
К
А
.
 
т
и
и
 

Й
 
Я
 

А
А
 

и
 

И
 

м
ы
 

и
 

а
 

.
 

| 
Ц
А
 

о
 
А
К
А
 

п
е
й
 

НН 
А
Н
 

ь 
"
 

ы
ы
"
 

> 
И
Н
 
Е
Е
 

Е
А
Н
 

В
Е
 
И
 

И
Н
Н
 
Н
И
 

|
 
о
 

А
 

Н
О
.
 

я 
я
я
 

т
и
 

п
е
ч
и
 4
4
 

м
 

Г
Д
Е
 

о
,
 

5 
ый 

ы
й
 

Н
и
 

ы
х
 
о
 

и 
А
у
 

Е
.
 

Е
 

т
ь
 

у 
| 

т
ь
 

й 
ы
ы
 

с
у
 

и
х
 

ы
ы
 

<
 

н
ы
 

9
:
 

м
ы
 

х
 

Р
и
ч
 

я
 

р
 

У
м
 

М
У
 

и
я
 

п
е
 

и
 

2
)
 

кк
 

У
Ч
 

И
,
 

у
 

Я
 

А
А
 

А
Е
 

№
 

б
ы
 

м
 

ы 
\
*
 

м
А
"
 

м
 

у
у
 

ч
 
А
А
 

4:
 

М
А
М
У
 

А
 

у
у
у
 

ы
 

Л
А
.
 

у
 

>;
 

М
У
 

>
 

П
И
 

—
.
—
№
 

с
е
 

м
 

Г
.
 

р
 

ы.
 

„А
ды
, 

А
 

ы 
А
А
А
 

у
 

у
“
 

м
 

А
 

4
4
1
 

7 
и
х
 

4
1
1
1
1
 

А
А
А
.
 

м
 

А
 

а
р
 

‘ 
о
 

8
 

7 
5
7
 

3
7
 

т
у
ч
 

1 
У
:
 

З
Е
Е
 

у
в
 

А
Г
 

З
о
в
 

м
ы
 

о
 

и 
м
1
 

Е
Е
 

м
!
 

у 
И
Е
 

и
 

у р
и
ч
и
 

и
 

П
И
.
 

| 
Т
Х
 

И
И
 

П
е
 

Е Е то а РЕНО М - РУ ИРИ 



} 
А 9 

и 

Е 
008 

И НХ а ИИ 
С! Я Е 











Содерзналие «Орнитологическаго ВЗетника> 
за 1914 тодт. 

(АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СТАТЕЙ.) 

Библографя: 
— Ащоп Кесвепох: 

ОтоИВоюзе. Проф. П. П. Сушкинь 

Пе Убое|. Напабись 4ег зузетачзспеп 

ев о еее ао: ео ЦН 

Виды и формы ремезовъ (Кепиха) Е о 
Н. А. Зарудный 

п. Л. Аммонз 

ЗамЪтка о двухъ рЪфдкихъ птицахъ Гульской ВН 

ЗамЪтка о кукушкахъ ани, Н. и г и. 
ЗамЪтка о птицахъ дельты Волги. Ё. Б. Тарасовь . 
Замфтки о кавказскихъ птицахъ. Проф. Ш. И. Сушкина. 
ЗамЪтки о нЪкоторыхъ 1 кавказскихъ птицахъ. 9. В. 

Шарлемано . 
Замфтки по орнитоломи оной губерний. Г. 5. т 

зенв . 

Значене ОО О у птиць. О, 
И. Е. Тарнани 

Имена большихъ бЪлыхъ синицъ и исправлене этихъ 
именъ. Н. А. Зарудный . 

Кое-что о птицахъ 

область). 12. 

Корреспонденшя: 

станицы 

Поляко65 

„Ессентуки“ (Терская 

— Кавказская минеральныя воды (Терская область). 4. А. Брау- 

нерё . 

Стр. 

154—160 

184—222 

т16— тг7 

т05—Т15 

267—271 

Эт 

127—131 

т76 —т8т 

63—68 

122—126 

223—227 



Кратшя сообщения: 

— Кь налету шуровъ. Ред. —Къ послфднему налету щура (Ри: 

со!а епи{еаог Г.1пп.). А. Н. Карамзинг.—Къ орнитофаун$ 

Московской губернии. Г. И. Поляковь.—Къ орнитофаунЪ Са- 

марской губерни. А. Н. Карамзинг.—Наблюдеше зимородка 

въ январЪ подъ Смоленскомъ. 4. Г. Гржибовсай (.. . 

— Кь налету шуровъ. Ред.—Къ налету шуровъ. 9. В. Шарле- 

манё.—Къ залету щуровъ (Риицсо!а епиемог Г1пп.) зимою 

1913—1914 г. П. П. Сушкинв. —Къ налету кедровокъ въ 

тот3 году. Э. В. Шарлемане „еее 

— О гн$5здованши хохлатаго баклана въ Крыму. 4. 4. Браунере . 

Къ вопросу о формахъ каменной куропатки (СассаЪ$ 
Какей& Еа1К.). Н. А. Зарудный . ... она 

Къ орнитологической фаунЪ Московской ре ув. 126 
оля ть 

Къ орнитофаунЪ неа И в. Нестеров м 
Литература. 0 ое 
Наблюдевшя надъ тн здоващемъ пре пеструшки 

(Мизс1сара айлсарШа Г.1п п.) близъ Томска. Б. Г. 

Ианзене.. .. : Я НЫ 
Новый фазанъ изъ еее па. ОВ 

Бегом зибзр. поу.}. Ы. А. оарудный о. 
О нБкоторыхъ птицахь Минской губернии. А. ВБ. Фе- 
В ее : Е 

О существованти малой поганки а ь, Ее э) 
въ Оренбургской губерни и Уральской области. 
А ЭН ие , 

Обзоръ иностранной литературы по оно ре 

колженте). С: А. Ба 
Обзоръ русской орнитологической литературы. ре 

должен!е). С. А. Бутурлинзв ...... .89-—97, 
Орнитологическая экскурая въ Восточное Закавказье. 

в В. Отанчинсний : : 
Орнитологичесмя наблюденя въ ООО о 

ши. Д. В. СОеребровсеюй. .... й - 
Орнитологичесмя наблюдения въ СЕВ тени а 

кавказьи. Н. С. Дороватовевй .... 

Орнитофенологическя наблюдения: 

— 28) Бикбардинскй заводъ, Пермской губернии. 4. Н. Абра- 

мовё.—29) Село Редикоръ, Пермской губернйи. Н. Д. Митро- 

фанов. — 30) Конецгорецкая удфльная усадьба и островъ 

Стр. 

9 

146—147 
227 

52—60 

182—183 
281—283 
238—241 

а 

277—276 

272—276 

05 

150—153 

231—254 

245—259 

пы 

т18—т2т 



ш 

„Коневецъ“, Архангельской губерши. 4. И. Куликовё. — 

зт) Село Ковда, Кемскаго уфзда, Архангельской губерни. 

К. С. Оловянниковг.—32) Окрестности г. Архангельска. Н. [. 

ОДО об бо бвобос Е О НИ 

— 33) Окрестности г. Зайсана, Семипалатинской области. В. 4. 

Хахловь. — 34) Окрестности г. Тары, Тобольской губерни. 

В. Е. Ушаковг.—35) Г. Красноярскъ и его окрестности, Ени- 

сейской губернии. И. Я. Мироновг.—36) Урочище Славянка, 

Приморской области. 4. 4. Медвтьдевь 

По поводу н5которыхъ розовыхъ снфгирей Туркестана. 
ий 4. оаруоный 3... и: 

По поводу статьи и. ЕК, а. атов 
уеп1$зееп$15 Вий. её Тигаг. въ КлевЪ“. Н. А. 5а- 
О 

Пом$си между нырками Ото и они 
(Мугоса Еегта Х Мугоса пугоса). Н. А. Зарудный . 

По$здка на озера Зайсанъ-норъ и Марка-куль въ 
т909 году. (Окончане). Г. И. Поляковг. (Прило- 
кое Кр № ти и: 253-982, 

Птицы, наблюдавиияся въ 1юнЪ тотз года въ Оршан- 
скомъ уфздЪ, Могилевской губернии. Б. Л. Банки. 

Птицы, наблюдавиияся въ Олонецкой губернии въ юнЪ 
пог сода. В. 2. Бена, и... 

Хроника: 
— Къ охран$ природы. Г. 1. — Новыя изданя Департамента 

они ато о ра оо ес 

— Перечень интересныхъ птицъ русской фауны, поступившихъ 

въ 1912 г. въ Зоологический Музей Императорской Академи 

Наукъ.—Новыя издан1я Департамента Землед$ля ... 

— Кь охранЪ$ природы.—Къ охранф дичи. —Переиздаше работы 

М. Богданова „Птицы и звЪри Поволжья“.—Засфдаше Со- 

вЪта Императорскаго Общества Акклиматизаши /Животныхь 

и Растенй.—Новыя издан!я Департамента Землед$л!я 

Чеканъ безъ назвавя (Захсоа НизсЬи пезеса за Бр. 
ПИЛ) 5 а ВОН о 

Экспедиши, путешествыя, экскураи, командировки 

Стр. 

69—84 

132—145 

284—292 

бт— 62 

296—309 

333—387 

260—266 

167—173 

98—99 

161 

236—237 

279—280 

а 68; 148—140. 555 



[аВа ег «Ого ВооочзеНе МИАеМлиоет»> 025 
УаВтез 1914. 

(АЕРНАВЕПЬСНЕ$ КЕЧБТЕК.) 

Р. 

Ацеп ипа Гогтеп 4ег Веме|те1зе (Кепиха) уоп Ки$91- 

зсВеп. ТГигкезаи. Уоп №. А. юагидиу ..... 184—222 
Вазагае хмялзсНеп \\!е15заисепт- ипа ТаЕ@]-Етие ие 

{егта`Х Мугоса  пугоса). Уоп №. А. баги4пу .. . 296—309 
Ведецапт> Аег Гл@заске Бе! 4еп Убэеш. Уоп РгоЕ. Г. К. 
а 63—68 

Вепеппипоеп ег эгоззеп \\!е155т1е15еп ип еше бе а 
{иг Чезег Вееааиеет У\ой № 4. балу | 15 

ВеоБасЬеипэеп иБег Чаз №5${еп 4ез ТгачегШесеп ипеег$ 
Ъе! Тошзк. Уоп И’одатд Уойамзеп ....... 293—295 

ВехиоЙсЬ 4ег Эсвий 5. А. Вивит „Суашзез$ суапиз 
уеп1ззее131з Ва. её Тизаг. ш Юеу“. Уоп М. А. 
Е бт—62 

Везгиейср епиоег. Козепеипре! аяз аеш 'Гигкезап. Уоп 
О 284—292 

ВЫ осэтарые: 

— Апюп Весвепо\у: Пе \Убее]. НапаБисв ег зуметаизсвеп 

Отв оо2те. Мон гов В: Роб ее 154—160 

О 98—99, тбт, 236—237 
СоткеБропа ея 228—230 
Еш ЭсБтаег обпе Матер (Захсо]а а пез]есва 

зибзр: пох). Мом 4: Оаху 279—280 
Епиюез абег @е \Убое|] 4ез КозакепаоМез „Еззепеаки“ | 

(ТГегекзсВез Семей). Уоп (С. Г. Ройаою ..... 223—226 
ЕхреЧоп5, уоуаеез, ехсигэопз, ею... -.. . . 00, 149—149, 235 
батяе Мет 85—87, 146—147, 227 
О 100—102, 162—163, 238—24т 
МшеПавоеп @Бег @е Огпивооэе 4ез Сопуегпетен($ 

Пошук. Уоп Нет. опа 176 —т8т 
Меиег Еазап ам Тигкезаи (Рпазчапиз топэо|йсиз Бег- 

ги 5ибзр. моу). Мот № 2 оО о 277—278 



ы 

РЕ 

М№шн27 аБег Че КасКкисКе уоп Тигкезап. Уоп М. А. 5д- 

ПВО о о о ее 105—115 
Мой; аБег Че Убое| 4ег а Пеца. Уоп ЕВ. ТУ. Та- 
О. и. 267—271 

№ ий2 @Бег и\уе1 зейепе Убое|! 4ез Сопуегпетепе Тша. 

АУ 725 баны О о ие т16— тт7 
Мнхеп иБег епиое КааКа$1зсВе Убэе!. Уоп В. ИУ. бейах- 
о: 127—131 

Опоюоэ1$спе ВеоБасЬ поет ип Соиуегпетепе М№1зсВе- 
потоаЗк Моне. И ее 44—51 

ОгпиБоюс1зсНе ВеоБасЬапееп пп пог4а-\уезсВеп Тгапз- 
Канказиь Мон М ©. огоаю в... 118—121 

Огпивооэ1зсВег АмзНие пась Чет Оз сВею ТгапзКал- 
Казис  Моп ИХ ИХ базе .. 245—259 

ОгоиБо]оэ1зсВег АязНи® пасБ 4еп Эееп За1$зап-пог ип 
МагКа-Ки] (ш \УУез{-51еп) пп ]ЛаЪге т9о9. (с $$). 
\Уоп С. Г. Ройаош. №№ т чипа 2... .253—332, 333—387 

ОгпИпорВепооэ15сВе ВеоБасЬпэеп...... 69—84, 132—145 
Кеумелу оЁ фе югеюи огпИБо]оэса! Гиегаиге. (Сопа- 
у ©. ВИ 150—153 

Кеулех оЁ Ше Киззап огпПо]оэ1са| Г.иегавиге. (СопЯ- 
пе Ре ды И ооо 89—97, 231—234 

ОБег Чаз Уогкошеп 4ез Илуего{е15в55ез ии Огеп- 
Багозсреп Сопуегпетепе ‘ип ип СеыеЕ 4ез Ога. 
А И 174—175 

ОБег @е па Ла! т9т3 па ОгзсВат$ЕзсВеп Кгейзе 4ез 
Сопуегпетеп{5 МозШеу БеобрасМееп Убэе1. Уоп 
И. 260—266 

ОБег епиее Убее| 4ез Соиуегпетеииз МитзЕ. Уоп А. И’, 
О - 272—276 

У\Убее, ммесбе ип Сопуегпетете О]опех па Лат тотт 

БеоваснееЕ могаеп. \Мой И. Ё. Ван ..... 167—173 
Глг Етгасе уоп 4еп Еогтеп аез Ее зепбаВиз$ (СассаБ$ 

КакЕме В аьк.). Мой №. 4. багиапу. .....- 52—60 
Глг огпипо|оэ1$сВеп Каппа 4ез МозКаиег Соиуегпетен(5. 

О . 182—183 
Глг огоироое1$сНеп Каппа 'Тг Е. \Уоп Р. И7. 
О .. 281— 283 





н. т И 
И Ой й 





й 

% 

СН 
О7Т т 
(7 › 1-5 \ > 

1914 г. Пятый годъ изданя.—Сташеше аппёе. № 1. 

МЕЗЗАСЕВ ‚ ОВМТНОКОСиООЕ. 
Футх\ 9) е- @ 

Орнитологическти Въетняктъ. 
ОВМНОтОСЬСНЕ МИТЕШОМСЕМ. 

Выходить четыре раза въ 
годъ: лва №№ до и два— 
посл лЪтнихь вакашй. 

Подписная цфна:за тгодъ— 
4 руб., за 5 года—2 руб. и 
отдфльные №№ по т руб. съ 
пересылкой въ Россми и за 
границу. 

Объявлешя  помфщаются 
на слБдующихъ условяхъ: 
первый разъ за 1 сграницу— 
8 р., за 1 страницы—“4 р., 
за 1/; страницыЫ—2 р. ит. д., 
остальные разы съ половин- 
ною платою. 

Вс заявления, вопросы, 
справки, статьи и проч. про- 
сятъь адресоватьнаимя 
редактора Г. И. Полякова, 
Почтов. 

Рага1ззапе диаме №15 раг 
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замЪтки о кавказскихъ птицахъ. 

Проф. /1. /1. Сушкине. 

Гиг УосеНаипа уоп КаиКа$и$. 

Уоп РгоЁ Р.Р. Зизейют. 

Пофздка по Кавказу, совершенная мною лЪтомъ т9т3З года съ 
туристическими цфлями, дала мнЪ возможность нЪсколько озна- 
комиться на мфстф съ птичьимъ населешемъ Кавказа и собрать, 
частью лично, частью путемъ покупки у препараторовъ, около 
200 шкурокъ. Я считаю не лишнимъ опубликоваше этихъ замЪ- 
токъ, такъ какъ наши св$дфвя о птицахъ Кавказа, хотя и зна- 

чительно возроспия за послфднее время, все еще весьма далеки 
отъ желательной полноты, а при выясненши деталей распростра- 
неня даже отрывочныя замЪтки, въ особенности подтверждаемыя 
коллекшоннымъ матер!аломъ, приносятъ пользу. НЪкоторыя 61о- 
логическя наблюденя, сдБланныя мною, представляютъ и инте- 

ресъ новизны. Долженъ подчеркнуть, что эти замфтки предста- 
вляютъ собою только выписки изъ моего дневника, приведен- 
ныя въ удобочитаемую форму и отнюдь не претендуютъ на зна- 
чение списковь фауны. Въ связи съ этимъ я почти совершенно 
не касаюсь наблюденй, сдБланныхъ другими. 

т. Западное Закавказье '). 

Маршрутъ: Сочи и ближайния окрестности, 25—26.\1; Сочи—Адлеръ, 27.У1; 

Адлеръ-—Красная Поляна, 28. У Красная Поляна и окрестности, 29. У1— 14.УП; 

Красная Поляна—Адлеръ, 15.УП. 

Ручасгосотах сало Т..—Одиночный взрослый экземпляръ замЪ- 
ченъ на лету у Красной Поляны 5.УП, посл сильнаго шторма 
на морЪ. 

1) По К. А. Сатунину („О зоогеографическихь округахъ Кавказскаго края“. 

ИзвЪст!я Кавказскаго Музея, т. УП, вып. 1, т9т2 г.). 
1* 



Сгсоиа шота (Т..).—Одиночный экземпляръ зам ченъ по р. Мзым- 

та, выше Красной Поляны въ 7 верстахъ, 9.УП. 

Атава сбпетеа Т..—Одиночная, 25.У1, надъ берегомъ моря у Сочи. 

Нуровтотсиз зиббщео (Т..).—ВстрЪченъ на горЪ Аибго, у Крас- 

ной Поляны, близъ верхней границы лЪса. 

Виео био тепей“ея Вое4.—НерЪдокъ по дорог$ оть Адлера 

до Красной Поляны; рфже у самой Красной Поляны; наблюдался 

и надъ альшийскими лугами.—28.\УТ замфченъ летавший выводокъ. 

Адийа зр.? (? ротатта ВгЬт).— Повидимому, этотъ орелъ за- 

мфченъ нЪсколько разъ у Красной Поляны; вЪроятно, гн$фздится 

здЪсь, такъ какъ я встр$чалъ его летающимъ по одному и тому 

же направлению. 

Деда аа (Зсор.) и 'Тгйдое$ Пуроеисиз (Т..).—Встр’5чены 

въ Сочи, на галечныхъ отмеляхь у устья рЪки. 

Ргуосориз татйиз (Г..).—РъЪдокъ. ЛетЪвшую пару видлъ 28.\1 

на полудорогЪ отъ Адлера кь Красной ПолянЪ, въ листвен- 

номъ л5су. 
Фиуовае; тарог ртеютит (Вгебт).—Обыкновененъ у Красной 

Поляны; идетъ и въ хвойную зону, и до предЪла лЪсной расти- 

тельности. Съ конца 1юня уже встрЪчались вылет5вше и совер- 

шенно выросшие молодые; большею частью они держались еще 

выводками. 
Деуобайез те@из саисаясиз (РапсЬ).—НЪсколько разъ наблю- 

дался у Сочи и Красной Поляны. Видимо не идетъ въ хвойную 

зону.—5.УП у Красной Поляны добытъ вполн$ выроспий молодой. 

(Я не имфю матертала, чтобы высказаться относительно само- 

стоятельности подвида с0[есиз Вини\.). 
Шгуофаез пипог соемсиз (Вибит.).—Довольно рЪдокъ. ВстрЪ- 

чень въ сыромъ лсу по МзымтЪ, близъ Красной Поляны.— 

т.УП добытъ птенецъь вполнф выроспий. 
Саттщиз Фатаалчиз Ктуие Каетс2.—НерЪдка у Красной По- 

ляны, преимущественно у границы лиственной и хвойной зоны. 
Въ началЪ поля держалась выводками. Птенецъ, добытый 4.УП, 

едва начинаетъ линять въ осеннее перо. 
ОоссоЙтаияез соссойтаияе; тдтбсатз Вший. — Обыкновененъ, 

даже многочисленъ у Красной Поляны. Въ первой половинЪ 
1юля молодые вылет$ли и частью начали линьку въ осеныйй на- 
рядъ; выводки уже разбились и дубоносы держались стайками, 
кормясь на дикихъ черешняхъ. Выше зоны, гдБ растетъ дикая 

черешня, не встр$ченъ. 
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Сота сШотаз сот (Т..).=Зеленушка нерфдка у Красной По- 
‚ляны и по дорог къ Адлеру. Въ первой половинЪ 1юля встрЪ- 

_чались парочки и выводки. Взрослый &, добытый 9.УП, начи- 
наетъ линять, но и старое оперене обношено зам чательно мало. 

Я не нахожу никакихъ отлищй здБшней зеленушки отъ средне- 

русской. 

Сапптайта саппабта (Т..) |? заЪзр.]. — Коноплянка одинъ разъ 
встрЪчена, но, къ сожалЪБн!ю, не добыта, у Красной Поляны. 

Ругти Ча руттрийа тозяфоий Оегра». & Вапс. — Найденъ у 
Красной Поляны, гдБ нормально держался только въ зонЪ хвой- 

наго лЪса. Молодая птица, добытая 6.УП, одЪта въ полное гнЪз- 

довое перо. 
Сатро4асиз стуИлтта (Ра|.) [заЪзр.?]. — Нерфдко у Красной 

- Поляны. 
Рипа. со@ебз зоютЁое Меп?2Ъ. & ЗизсПК. ').—Очень обыкно- 

вененъ по дорог отъ Адлера къ Красной Полян$ и въ окрест- 
ностяхъ послЪдней. Вверхъ идетъ приблизительно до половины 
хвойной зоны. Въ начал 1юля молодые вылетфли; въ это же 
время только что начинается линька ихъ въ осеннее перо; ста- 
рики еще не линяютъ. 

Этотъ подвидъ зяблика отличается отъ типичнаго крупнымъ 
клювомЪъ (по 6 взрослымъ ФС: ребро надклювья 13,5—15, ОТЪ 
ноздри до вершины клюва т0,2—тт, наибольшая высота клюва 8,5—9, 
наибольшая ширина у границы оперевя 7—7,5, ребро подклювья 
то—тт т.1.; у 6 взрослыхъ &С 065: ребро надклювья 12—14, 

отъ ноздри до вершины клюва 9— то, рфдко тт, высота 6,5—7,5, 
ширина 6—6,5, ребро подклювья 8,5— 10,5 п1.1.); у взрослаго ФЗ каш- 

тановые кончики перьевъ спины и зеленые кончики перьевъ пояс- 
ницы короче, чфмъ у 065, такъ что сфрое основание 
занимаетъ больше м$ста и просвЪчиваетъ. ГнЪздовая 
область этого подвида обнимаетъ лфса Крымскаго полуострова 
и западнаго Кавказа (Сочинский округъ, Кубанская область, Бер- 
мамытъ [сЪверная сторона группы Эльбруса]). Зимою, но только 
зимою, въ эту же область попадаетъ и типичный зябликъ. Вос- 
точная граница распространеня на Кавказ не выяснена. Изъ- 
подъ Ленкорани я видфлъ только зимнихъ, и это были типич- 
ные 06/605. Въ сЪверной Персия (Мазандеранъ, Лареджанъ) гнЪз- 

дится зябликъ, и по окраскф пера, и по величин клюва тоже- 

1) „ОтшИо|ос15спе Мопа1зрейсве“, 1913. 
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ственный съ типичнымъ, но крыло у немногихъ, видфнныхъ мною, 
коротко: 8т—8т,5 (вм$сто 86— оо у с06[е45 изъ средней Росси) т... 

Раззег Аотезиса (Г..) [3аЪзр.?]. — Часто встр$чается у Сочи, 
Адлера, по дорогБ въ Красную Поляну, и у Красной Поляны, 
но исключительно у жилья. 

Въ самомъ поселкБ Красная Поляна я нфсколько разъ видЪлъ. 
воробья съ черной окраской зоба, занимающей большее протя- 

жене, ч$мъ обычно; однако граница чернаго пятна была харак- 
терно рЪзкой, не какъ у Р. 15 рат еп. 

Прим чанте. Раззег тошапа (Г.) во всей указанной мЪстности не былъ встрЪ- 

ченъ ни разу; я на мБстЪ обратилъ на это внимане и присматривался къ воробьямъ. 

Етфетга сйттеЙа ету/итодету$ ВтЬт.—Не часто. ВстрЪфчена у 
Красной Поляны и затфмъ на горЪ Аибго, надъ Красной Поля- 
ной, уже въ субальийской зонЪ. 

Етфетга са Г.. [заЪзр.?]. — ВстрЪфчена у Сочи, по дорог$ къ 
`Красной ПолянЪ, и у Красной Поляны. Довольно часто. 

Вопросъ о наименованш кавказской Ё. са и тожественной 
съ нею крымской для меня совершенно неясенъ. По Э. Хартерту 
(„Пе Убеое| 4ег райагкизсВеп Каппа“), это должна быть раг Наге., 
распространенная отъ Кавказа по Белючистанъ и Туркестанъ. 
ИмЪвицеся у меня экземпляры [6 изъ Крыма и 6 съ Кавказа 
(Сочинсюй округъ; Мцхетъ близъ Тифлиса; Араратъ)| не пред- 
ставляютъ отличй въ окраск$ среднихъ кроющихъ отъ экзем- 
пляровъ съ Тарбагатая, но при этомъ крымсюе и кавказсвме 
темн$е сверху—темнфе фонъ и шире отмЪтины; разница не 
велика, но ясно видна и въ обношенномъ, и въ св5жемъ нарядЪ. 

Ап из зриеНа Шаияюли Эл. — Обыкновененъ на алыший- 
скихъ лугахъ горы Аибго, у Красной Поляны. У добытаго взрос- 
лаго С крыло 86 ш.м.. 

Ша еитораеа саисаяса Ксблу. — Обыкновененъ въ окрестно- 
стяхъь Красной Поляны. Вверхъ идетъ приблизительно до поло- 
вины высоты хвойной зоны, далеко не доходя до предЪ$ловъ лЪса. 

Въ начал 1юля встрфчались по преимуществу уже начавипе 
разбиваться выводки. Добытыя 3 молодыя птицы—въ разныхъ 
сталяхъ линьки изъ гнфздового пера; повидимому, иногда гнЪз- 
довое перо успЪфваетъ сильно обноситься, а зат$мъ наступаетъ. 
очень энергичная линька. 

Ша Гтйрет Ре]#.—Найденъ у Красной Поляны на горЪ Аибго, 
только въ верхней половинф хвойной зоны, частью у самой гра- 
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ницы лфса—слфдовательно въ области, куда 09. еи’ораеа ваисаяса 
не поднимается.—4. УП я встрЪтилъ здфсь вЪфроятно не менЪе 

_3-хъ выводковъ. Насколько я могъ замЪтить, выводки ихъ еще по- 
движнЪе, чЬмъ у обыкновеннаго поползня, охотнЪфе выбираются на 
отдфльно стояния, даже сухостойныя и совершенно голыя, деревья, 
и молчаливЪе. Поэтому ихъ труднфе отыскать въ лфсу, легче 

увидать, наткнувшись случайно, и труднфе добыть—особенно 
изъ-за трудной ходьбы по каменистой почвЪ, сильно заваленной 
и заросшей. Добытый птенецъ въ полномъ совершенно св жемъ 
гнЪздовомъ нарядЪ, съ едва начавшеюся линькою зоба. 

Вопреки описаню Э. Хартерта („Пе Убзе| 4ег раагказсвеп 
Еаипа“), черная окраска темени видна (по крайней м5рЪ у З)и 
въ гнфздовомъ нарядЪ, но назади эта окраска постепенно пере- 
ходитъ въ сЪрую. 

Ратгиз тарог Г..—Часто у Сочи и Красной Поляны. Въ концЪ 
тюня и начал 1юля держится выводками. 

Рагиз рласопоиз писпаоизКЁ Вог4.—Обыкновенна у Красной 
Поляны, гдЪ встрЪ$чается какъ внизу, въ зонБ каштана и дикой 

черешни, такъ и въ пихтовой зонЪ, и притомъ одинаково часто. 
Въ началЪ 1юля я встрЪфчалъ и выводки, и одиночныхъ молодыхъ 

въ довольно сильной линькЪ$, и поющихъ самцовъ, вЪроятно под- 
готовляющихъ вторую кладку. П$сня этой синички напоминаетъ 
нашу московку, но опредфленно лучше: громче и звучнЪе. 

За послЪднее время прививается обычай обозначать всЪъхъЪ 
черныхъ синичекъ какъ подвиды а. Между т5мъ существуютъ 
опредЪленно двЪ группы формъ—близюя къ типичной ат, и 
затфмъ юго-восточныя черныя синички: крымская 970ейатошь, 
кавказская иисйаоизй и персидская рйаеотойз, сходныя между 
собою и отличаюпияся отъ аег и близкихъ къ ней крупнымъ 
ростомъ и болыпшимъ клювомъ. Я считаю правильнЪе обозначать 
названныхъ синицъ какъ подвиды рйлаеотойиз '). 

Оуате8 соегщеиз (Т..) [в9Ъзр.?]. — Нерфдка у Красной По- 
ляны, но не заходить въ хвойную зону. Въ началЪ юля вы- 
водки. Добытая молодая птица не даетъ возможности судить о 

подвидъЪ. 

Веди из тедшиз тедшиз (Т..).—Найденъ у Красной Поляны на 

гор Аибго, по верхней границф хвойной зоны.—4.УП здЪсь 

1) Сюда же вфроятно относится и 4егригйи Сагидп. & Гоца., извЪфстная мнЪ 

только по описанямъ. Г 
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встрЪчены выводки, частью уже сбивииеся въ стайки. Добытая 

молодая птица одЪта въ полное гнЪздовое перо. 

Тоиииз соЙилло Г. её т. Коби Влаг.. -— Красноспинный со- 

рокопутъ очень обыкновененъ у Сочи, менфе часто встрЪчается 

около Красной Поляны и по дорог къ ней. Около начала юля 

птенцы вылетфли, выводки частью разбились. 

Относительно значеня формы Лобуйи я вполнЪ согласенъ съ 

мнЪ=шемъ, которое впервые высказалъ въ печати В. Б. Баньков- 
ск !), что это тогр|а, т.-е. личное изм$нене, повторяющееся 

и въ другихъ мЪстахъ, лишь болЪе частое на КавказЪ. У Э. Хар- 
терта также есть указане, что Робуи кое-гдз встрЪ$чается съ 

типичной формой. Изъ трехъ взрослыхъ самцовъ, добытыхъ мною 

у Красной Поляны, одинъ—съ широкой и яркой каштановою зо- 
ной спины (ширина около 35 тат.), у другого—каштановая зона 

очень узкая, около 15 шли., но столь же яркая, у третьяго—ка- 

штановая зона нфсколько шире (около 20 т.иа.), но очень тусклая 
и съ сфроватой примфсью, такъ что только этотъ экземиляръ 
могъ бы быть сочтенъ за „типичнаго“ добу ии. 

Мизсгсара, зичайа зичаа (РаП.).—Очень обыкновенна у Сочи и 

Красной Поляны. 
грома ралтеа (ВесВз.) [== сое/иса Ротаг.].--ГнЪздится у Сочи 

въ береговой полосЪ, нерЪдка по дорог къ Красной ПолянЪ, и 
очень обыкновенна у Красной Поляны. Въ началЪ 1юля боль- 
шинство уже вывело птенповъ, но изрЪ$дка еще попадались пою- 

пие самцы. 
Добытые мною 5 старыхъ самцовъ (вполнЪф развитое рыжее 

пятно зоба) не могутъ быть навф$рняка отличены отъ птицъ, 
имБющихся у меня изъ Тульской и Воронежской губернй 
(свыше то), также отъ московскихъ и петербургскихъ; какъ 
окраска брюха, то болфе чистая, то съ охристой примЪсью, такъ 
и окраска боковъ, то боле сЪро-буроватая, то оранжеватая, 
сильно варьируютъ, а у птиць въ поношенномъ перЪ (каковы 
типы с0[6/иса) это зависитъ частью и отъ степени обношенно- 

сти. Разм5ры клюва у закавказскихь въ среднемъ больше, 
чфмъ у средне-русскихъ, но иу т5хъ, и у другихъ замЪтны 

вараши и значительная часть закавказскихъ и русскихъ экзем- 
пляровъ не навфрняка отличимы и по этому признаку. МнЪ ка- 
жется поэтому, что отмЪтить только что указанную особенность 

1) „Къ орнитофаун% Закавказья“ (Извфст1я Кавказскаго музея, т. УП). 
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слБдуеть, но подвидъ на основани ея не можетъ быть установленъ. 
Недутёа зетйотуиаа (Нотеуег).—Р.Ъдка. Выводокъ, уже раз- 

сфявпийся, найденъ верстахъ въ 5-ти отъ Красной Поляны вверхъ 
по МзымтЪ.—т.УП добыта молодая птица, почти совс$мъ перели- 
нявшая въ осеннее перо. 

Р/иозсориз тИ4из пи; Ву.—Поясковая пфночка обыкно- 
венна отъ берега моря у Сочи и до окрестностей Красной По- 
ляны. Вертикальный предБлъ не установленъ. Въ конц 1юня и 
началЪ тюля попадается уже много вылетфвшихъ молодыхъ съ 
еще слегка недоросшими крыльями, но нерЪ$дко приходится слы- 
шать и пфсенку; впрочемъ, какъ кажется, эта пЪночка иногда 
поетъ и при выводкЪ '). 

Мегша тегша етбта Мадаг.—Черный дроздъ обыкновененъ 
отъ Сочи и до окрестностей Красной Поляны. У стараго ©, до- 
бытаго 9.УП, линька еще не начиналась. 

Мета ютдиаа отлета; эееБ.—Только одинъ разъ замфченъ 
у Красной Поляны на гор Аибго, въ зонф алыийскихъ ку- 
старниковъ. 

- Гиг4из риотеоз ВгЬт.— Часто у Сочи, можетъ быть н5сколько 

рЪже у Красной Поляны. Въ конц$ ноня въ Сочи еще поетъ 
по утрамъ. 

ТГит4из озсоотиз озсйотиз Г.. — Въ небольшомъ количествЪ 
гнфздится у Красной Поляны. 

Р/оесигиз роелисигиз тезоеиса (Нетрг. & ЕшЪ.).—ГнЪздится 
у Красной Поляны; идетъ вверхъ приблизительно до хвойной 

зоны. Въ начал 1юля молодые вылетфли и, какъ и старики, на- 
чали линять. 

Я не могу опредфленно принять мне К. А. Сатунина („Систе- 
матичесюй каталогь птицъ Кавказскаго края“, стр. 75), что Рй. 
рпоешситгиз и тезоеиса будутъ виды: слишкомъ велико количество 
особей неопредЪлимыхъ навЪрняка, даже среди взрослыхъ @9. Въ 
связи съ этимъ мнЪ кажется нуждающимся въ пересмотрЪ вопросъ 
о гнЪздовань типичной рйоесигиз по всему Кавказу 
(К. А. Сатунинъ,, 1. с.). Нер$дко и у Ф О$ловатыя наружныя 
опахала маховыхъ едва намЪфчены, такъ что наличность ихъ пред- 
ставляется сомнительной. Желательно было бы провЪрить постоян- 

1) Крапивникъ и СеЁа сей нормально лоютъ при выводкЪ, хотя не столь 

усердно, какъ весною; здфсь очевидно пфсня не есть выражеше только половой 

эмощши. 
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ство двухъ другихъ признаковъ: у 9 тезоеиса, видЪнныхъ мною, 
рЪзко выражены черные центры перьевъ на исподЪ кисти (у рлое- 
сити блЪдны или отсутствуютъ); сфрый цвЪтъ спины и верха 

крыла со слабой, но замфтной черноватой примЪсью. Я видЪлъ 
эти особенности и у экземпляровъ со слабо выраженными бЪ$лыми 
каймами крыла. 

Егййасия тифесща саисаясиз Виват. —ГнЪздится у Красной По- 
ляны, чаще по нижней границф хвойной зоны. Въ начал тюля 

молодые частью вполнЪ5 выросли и отбились отъ стариковъ, но 
еще одфты въ гнЪздовое перо. Линька стариковъ еще не на- 
чиналась. 

Тгододуез тодо4уез Туугсатиз Гага4п. & Гоч4а. — Нер$докъ 
между Адлеромъ и Красной Поляной, вверхъ до половины хвой- 
ной зоны. Въ началЪ юля держится преимущественно выводками; 
молодые одфты въ гн$здовое перо. 

Нтит4о итса Г..—Обыкновенна въ поселкЪ Красная Поляна. 
СОтей4опт. тизИса (Г..).—-Также гнфздится, но рже предыдущей. 

2. Экскурсля на Араратъ. 

(По К. А. Сатунину: Южное Закавказье и прилежащая часть Восточнаго). 

Маршрутъ: станшя Камарлю Закавказск. ж. д.—постъ Аралыхъ, 31.УП—1.У Ш; 

постъ Аралыхъ—постъ Сермевский (Ахури), 2.УШ; окрестности поста Сермевскаго 

(ущелье Ахури), 3. УШ; постъ Сермевскй—постъ Сардаръ-булакъ, 4. УШ; постъ 

Сардаръ-булакъ, сфдловина между Большимь и Малымъ Араратомъ, сЪфверный 

склонъ Малаго Арарата, западный склонъ Большого Арарата, у— тт. УШ; постъ 

Сардаръ-булакъ—постъ ТГакельту—постъ Аралыхъ, тг. УШ [описан!е мЪстности—ме- 

жду прочимъ у К. А. Сатунина, („Орнитологический Вфстникъ“, т9тг г.)]. 

Осота ссота (Г..).—Очень обыкновененъ по разливамъ, боло- 

тамъ и арыкамъ у Эчм1адзина, между Эриванью и Камарлю иу 
Аралыха. Татары считаютъ аиста священной птицей и поэтому 
онъ въ описываемой м$фстности едва ли не болЪе ручной, чмъ 
въ Малоросаи. у 

Атаеа с'тетгеа Г.. — Обыкновенна по арыкамъ у Аралыха. Въ 
конц 1юля молодыя держались уже порознь. 

Мусйсотах пусйсотах (Т..).—Весьма обыкновенна на низменно- 
сти. Въ большомъ количеств держится въ древесныхъ посад- 
кахъ у Аралыха. Въ концф 1юля встрЪчалась стайками, иногда 
особей по 30, которыя усаживались на дневной отдыхъ въ боле 
тихихь пунктахъ аралыхскаго парка. Добытая молодая птица. 
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одфта въ гнфздовой нарядъ, уже слегка обносивпийся. Единовре- 
менно добыта птица, линяющая въ первый взрослый нарядъ; новое 
оперен1е почти сплошь покрываетъ темя, верхнюю часть спины, 
плечи, преобладаеть въ среднихъ кроющихъ крыла и на низу 
тфла; см$5нилась часть рулей и маховъ; мелюя кроюпия крыла. 

сплошь принадлежать къ гнфздовому наряду. 
Атаго!а таЦо@4ез (Ъсор.). — Обыкновенна по обросшимъ камы- 

шами протокамъ и разливамъ у Аралыха и Эчмадзина. Въ концЪ 
1юля и начал августа встр$чается небольшими стайками, вЪ- 
‘роятно выводками, р$5же по-одиночкЪ. Въ жарюе часы дня этой 
цапли не видно, но утромъ, часовъ до 8, и вечеромъ, часовъ съ 6, 
она часто попадается на глаза и даже изъ окна вагона нер$дко 
приходится вид$ть стайки этихъ цапель, перелетаюция своеобразно 

красивымъ полетомъ. Длится ли оживлеше всю ночь, я не знаю, 
но перелетаюпция стайки попадались и въ очень поздшя сумерки, 
когда почти уже нельзя стрЪфлять. Утромъ иногда приходится 
видЪть стайки, усфвпияся на отдыхъ на голыхъ деревьяхъ среди 
камышей, или на наклоненныхъ стебляхъ камыша на краю заросли. 
Бросается въ глаза, какъ мало прячется эта цапля, при столь за- 
мЪфтной издали окраскЪ. 

У взрослой 9, добытой въ концЪ юля, только что началась 
линька мелкаго пера на головЪ, горлЪ и спинЪ. Изъ двухъ до- 
бытыхъ молодыхъ (вывода этого года) у одного перья уже н$- 
сколько обносились. 

Гилитсш и Иптипсшиз Иптитешиз (Г..).—НерЪдка у Аралыха; 
‘встр$чена также на АраратЪ, гдБ поднимается нфсколько выше 
Сардаръ-булакскаго поста. 

ТГалитсщи$ паитаиий паиталии (Е\езср.). — У Аралыха и на 
пути между Камарлю и Эриванью. 

РапФопт. Тайаеиз (Г..).— Одиночный экземпляръ замфченъ зт.УП 
у Аралыха. 

Мои; чет тийоепичз Вини.—Одиночные экземпляры изрЪдка 
наблюдались у Аралыха и Сардаръ-булака. 

Адийа срууза из рта Тетт.—НерЪдокъ на Араратф и на 
усфянной вулканическими камнями покати у его подножая, но, 
по крайней мЪрЪ въ указанное время года, не встр$чается на 
плоскости, ближе къ Араксу. На Арарат$ я наблюдалъ беркута 
почти ежедневно, иногда по нфсколько разъ въ день. Большей 

частью приходилось видфть, какъ орелъ, въ поискахъ за добы- 
чей, методически обыскиваетъ гребень или склонъ горы, летя 
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низко надъ землею, наподоб1е того, какъ охотятся луни. Разъ, 
у поста Сермевскаго, мн пришлось наблюдать чрезвычайно 
интересную сценку. Около 4 часовъ вечера, когда жара начала 
спадать, я замЪ5тилъь двухъ молодыхъ беркутовъ, кружившихся 
высоко надъ склономъ горы. Одинъ леталъ обычнымъ для беркута. 
полетомъ—немного приподнявъ крылья *) —, другой почти все время 
кружился, круто поднявъ крылья кверху и сильно вытянувъ ноги 
внизъ ). Вотъ оба орла сблизились, первый оказался внизу, 
перевернулся, н5сколько движенй, неуловимыхъ по быстрот$—и 
оба орла, сцфпившись вытянутыми лапами и распластавъ крылья, 
нижшй спиною книзу, начинаютъ быстро падать, крутясь волчкомъ 
около вертикальной оси. НЪФсколько десятковъ саженей проле- 
тфли беркута, расцфпились и долго опять кружились вмЪстЪ. 
Потомъ одинъ изъ нихъ, сложивъ крылья, стремительно бро- 
сился внизъ за добычей и скрылся за склономъ горы; чрезъ 
минуту, менБе сп6шно, по тому же направленшю исчезъ и дру- 
гой. НесомнЪнно, что эта рЪдко наблюдаемая и удивительно 
красивая сцена была именно игрой, а не схваткой въ воздухЪ. 

ВстрЪчались въ началЪ августа и молодые этого года, и ста- 
рики съ темнымъ хвостомъ, и линяюпие, видимо не гнЪфздивииеся. 

Стураёиз Фатфаз (Т..). — Видимо гнЪфздится на Араратф. На 

экскураяхъ оть Сардаръ-булака я наблюдалъ ягнятника 5, 8 и 
то. УШ. Вс три раза наблюдались вмБстф$ старая, очень круп- 
ная и красивая, птица и молодой, темный, видимо этого года. 

Неизм$нно ягнятники показывались со стороны обрыва на сЪвер- 

ной сторонЪ5 Большого Арарата, летя высоко; ближе къ посту 
Сардаръ-булакъ они н$Фсколько спускались и зат$мъ отправля- 
лись обшаривать сфверный склонъ Малаго Арарата. 

Меортот регсторетиз (Т..). —НЪсколько разь видфлъ стервят- 
никовъ, кружившихся надъ курдскими кочевьями у Сардаръ-бу- 
лака; наблюдались только взрослыя, бЪлыя птицы. 

Тиит топасриз Г..—У (Сардаръ-булака видЪфлъ 7. УШ одинъ 
экземпляръ, 8. УШЬ— пару. 

(урз Гишиз (Т..).—ЗамЪчено по одному экземпляру на Боль- 
шомъ АраратЪф близъ Сардаръ-булака, 9 и то. МШ. 

Г) Что отличаеть беркута оть другихь извфстныхъ мнЪ орловъ: т, кружась, 

ставятъ крылья горизонтально. 

?) Эта поза наблюдалась и раньше; напоминаетъ ее, но менфе необычна, изобра- 

женная на рисункБ Лоджа, въ книг профессора М. А. Мензбира „Птицы“ (изд. 

Брокгауза). 
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Асериет т5из (Г..). — Начиная съ 8.УШ показались. и въ 
небольшомъ количествЪ наблюдались ежедневно перепелятники, 
видимо пролетные. Я ихъ встрЪчалъ и въ обстановкЪ, совершенно ` 
не соотв5тствующей л5тнимъ повадкамъ этой птицы—надъ степью, 

на совершенно безплодныхъ осыпяхъ и т. п. Интересно отмЪтить, 

что начало ихъ пролета совпало съ началомъ пролета мелкихъ 
пташекъ: въ эти же числа показались у Сардаръ-булака, въ со- 
вершенно неподходящей для лБтняго м$стопребывания обстановкЪ, 
зябликъ, малая мухоловка; наблюдались и пролетныя желтыя 
трясогузки. 

Сассабз срифаг Стау.—Кекликъ обыкновененъ по склонамъ 
Арарата; верхняя граница распространения мнЪ не изв$стна, но 

во всякомъ случаЪ кекликъ еще встрЪчается на уровнЪ сЪдло- 
вины между Большимъ и Малымъ Араратомъ; внизъ кекликъ 
спускается, слБдуя за нагроможденями камней, почти до самой 
плоскости, надъ которою возвышается Араратъ. Въ начал авгу- 
ста у старыхъ птицъ только начинается линька; птенцы весьма. 
различнаго возраста, отъ едва достигшихъ половины роста ста- 
риковъ и одфтыхъ еще въ сфрый нарялдъ, и до почти выросшихъ. 
Рег регах (Т..) [заЪзр.?].—Небольшой выводокъ сфрыхъ ку- 

ропатокъ встр$ченъ 6. УМШ на полянкЪ березовой рощи у Сар- 
даръ-булака. Къ сожалЪнию, не удалось добыть ни одного экзем- 
пляра, что было бы интересно для выяснен!я подвида. 

Сатадо дайтадо (Г..).—НЪсколько разъ встрЪченъ зт. МП и 
т. УШ по арыкамъ у Аралыха. 

Гупдоаез пуроеисиз (Г..) и Неойготаз осториз (Т..).—Замчены 

по-одиночк5 между Камарлю и Аралыхомъ и у Аралыха. 
Ретосез атепализ Г.. — НерЪфдокъ на пустынной плоскости 

между Аралыхомъ и подножемъ Арарата. 
Вифо Фибо (Т..) [заЪзр.?].— Перья филина найдены между Сер- 

чевскимъ и Сардаръ-булакомъ. 
Сотасаз даттша Г.. [заЪзр.?].—Очень обыкновенна у Аралыха. 
А1седо рая (Г..) [заБзр.?].—Попадались по арыкамъ у Аралыха. 
Меторз армазяет Г.—Обыкновенна у Аралыха и по возд$лы- 

ваемымъ м$стамъ у Камарлю и между Камарлю и Эриванью. У 
Сардаръ-булака сначала ежедневно часто появлялась стаями, 
прилетавшими со стороны долины Аракса, но, курьезнымъ обра- 
зомъ, позднЪе 7.УШ эти прилеты не наблюдались, хотя по Араксу 
и поздн5е шурокъ было много. 

Окуобае; тауог 1. [заЪзр.?].—Замфченъ въ паркБ Аралыха. 
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Ариз ариз (Т..).—Наблюдался н$сколько разъ высоко въ воз- 

духБ надь Сардаръ-булакомъ. 

Руттросотах рутгтрюосотах (Т..).—то. УШ наблюдалъ стайку, кру- 

жившуюся надъ Сардаръ-булакомъ. 

Руса са (Г.).—НерЪдка у Сардаръ-булака; держится въ бе- 
резовыхъ рощахъ и по зарослямъ можжевельника. 

Эйипиз пищ датаз Г. [заЪзр.?].—НерЪ$докъ у Аралыха. 

Оатаией8 сат4ией8 (Т..) [заЪзр.?].—НерЪфдокъ въ парк$ Аралых- 

скаго поста. 
Саппайта саппайта (Т..) [заЪзр.?|.—Н$сколько разъ встрЪчена 

у Сардаръ-булакскаго поста, по мусорнымъ кучамъ. 

Отаедй из риз из (Ра|.).—НерЪдокъ у Сардаръ-булака. Вверхъ 
идетъ по крайней мЪрЪ на 800 футовъ выше поста; въ болЪе 
низкихъ мЪфстахъ не встрЪченъ. Въ началЪ августа птенчики уже 
выросли, отбились отъ стариковъ, но еще одфты въ свой скром-_ 
ный гнЪздовой нарядъ. У стариковъ въ это время начинается 
линька—съ кроющихъ крыла и заднихъ маховъ. Выводки уже 
разбились; встр$чаются одиночные старики, пары ихъ и стайки 
молодыхъ безъ стариковъ. Держится королевская чечетка поодаль 
отъ жилья по осыпямъ, чаще даже по голымъ, ч$мъ по порос- 
шимъ можжевельникомъ, и лишь изрЪдка и случайно попадается 
у березовыхъ рощицъ. Чаще же всего эта красивая птичка дер- 

жится здфсь у жилья челов5ка—по мусорнымъ кучамъ у курд- 
скихъ стойбищь и у поста, и въ самомъ посту по кучамъ хво- 

роста, замфняя отчасти воробъевъ, которыхъ здфсь мало. У 
жилья эта птичка довфрчива до чрезвычайности; вБроятно она 
очень пригодна для содержашя въ кл$ткЪ. Позывка королевской 
чечетки—какое-то неопред$ленное, очень тихое щебетанье, нЪ- 

сколько сходное съ позывкой обыкновенной чечетки. 

Сатро4асиз етуЦичта (Ра|.) [5аЪзр.?]. — Одиночныя молодыя 
птицы встрЪчены въ можжевельникахь у Сардаръ-булакскаго 
поста, только 9 и то. УШ. Ранфе опредЪленно не попадался. По- 
видимому это—пролетные экземпляры, а мЪстные, которыхъ зд$сь 
наблюдаль К. А. Сатунинъ („Орнитологическй ВЪстникъ“ за 
тот2 г., стр. тог), исчезаютъ раньше, 

Ета со@ебз Г..—Одиночный зябликъ, видимо пролетный, 
замБченъ 9. УШ въ можжевельникахъ по склону Большого Ара- 

рата у Сардаръ-булака. 
Ретгота рейотза елддииз (НеЙт.).—Найденъ въ ущельЪ св. [а- 
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кова; нерБдокъ. Въ началф августа держался выводками; у ста- 
риковъ въ это время линька едва началась. 

Раззег Аотезйса (Г..) [заЪзр,?].—Обыкновененъ въ поселкахъ и 
военныхъ постахъ Аралыхъ и Сермевскй. НЪ$сколько паръ дер- 
жатся и на Сардаръ-булакскомъ посту. 

Етфе“га сйаптага Г..—Наблюдалась у Аралыха и Сардаръ- 
булака.. 

? Етфегга сйттеЙа етуйтодету5 Вгот.—Н$сколько овсянокъ, 
видфнныхь въ березовой рошБ у Сардаръ-булака, принадлежали, 
какъ мнЪ казалось, къ этому виду; добыты онЪ не были, и я не 

вполнЪ увБренъ въ опредЪлени. 
Етфетга Потапа 1..—Часто наблюдалась у поста Серцев- 

скаго и Сардаръ-булакъ. За неимБшемъ экземпляровъ я не могу 

высказаться о подвидовомъ значени здфшней садовой овсянки. 
Етфетга Бисрапаи Ву. [заЪзр.?|.—Не часто наблюдалась у 

Сардаръ-булака. 
Къ сожалню, мною добыты только 2 9Ф, — одна чрезвы- 

чайно обношенная, едва начавшая линьку взрослая, другая мо- 
лодая, еще съ большимъ количеством гнфздового пера. Но и 
этотъ крайне скудный матерлалъ показываетъ отличия, по кото- 
рымъ вфроятно придется, на основан болЪфе обильнаго и луч- 
шаго матер1ала, выдфлить южно-закавказскую №. бислапаш въ 
особый подвидъ. Отъ мугоджарской Е. бислатии, которую вЪ- 
роятно надо приравнивать къ типичной, какъ и отъ семирЪ- 
ченско-тарбагатайской 0465сига ХГага4п. араратская взрослая Ф, 
даже при сильно обношенномъ оперени имБющагося экземпляра, 
отличается сильнымъ коричнево-рыжеватымъ тономъь поясницы и 
задней части межлопаточной области (у бислапат эти части сЪ- 

рЪе, у 065сига—темнЪе, чфмъ у бисйанаи и бурЪе, но не ярче); 
наствольныя черныя полосы на всей межлопаточной области 

интенсивны, рЪзки и широки; плечевыя также съ широкими, до 
т1/, т1.т., наствольными полосами, особенно на наружномъ рядЪ; 
окраска ихъ рыже-буроватая, распространяющаяся на всю группу, 
нерЪзко отличающаяся отъ окраски межлопаточной области (у ® 
фрисйапай наружный рядъ плечевыхъ, въ особенности по наруж- 
ному опахалу, окрашенъ рыже-коричневатымъ и рЪзко отдЪляется 
отъ окраски спины и поясницы; у © 065сига эта окраска бурЪе 
и прлурочена только къ наружному опахалу перьевъ; настволь- 
ныя полосы у обоихъ узки и нерЪзки). Въ осеннемъ нарядЪ 
также бросается въ глаза сильный красноватый тонъ межлопа- 
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точной области и поясницы, и неяркая окраска плечевыхъ съ 

рыже-коричневымъ тономъ, просв5чивающимъ по всей группЪ, 

Разм$ры не показываютъ отличий. 

Етфелга са Г.. [5аЪзр.?].—НерЪдка у Сардаръ-булака. О под- 
видовомъ значен!и кавказско-крымской Ё. а см. въ отдфлЪ „За- 
падное Закавказье“ (стр. 6). 

Сщатагейа бтасруаасийа апетяата Вапкомуз1.—Идеть отъ 
подножия Арарата до поста Сардаръ-булакъ, придерживаясь пунк- 
товъ болЪе степного характера, менфе` каменистыхъ и съ менфе 
крутымъ рельефомъ. Добытый экземпляръ—молодая птица, смЪ- 
нившая большую часть мелкаго пера на осеннее. 

Я отношу свой экземпляръ къ недавно описанному подвиду 
аепияата (егга ур1са—окрестности Тифлиса). И сравнительно 

съ итицами изъ Средней Киргизской степи въ соотвЪ$тствующемъ 
нарядЪ малый жаворонокъ съ Арарата отличается болЪе корич- 

нево-бурой (мене рыжеватой) окраской верха, чисто-бЪлой окра- 
ской груди, брюха и горла и—добавлю къ оригинальному описа- 
нню—болЪе чисто-бфлой бровью и вообще почти полнымъ отсут- 
стыемъ. солового налета на бокахъ головы. На руляхъ, уцфлБвшихъ 
отъ гнфздового наряда, св5тлыя отм$тины почти безъ солового 
налета, весьма замБтнаго у бгасйу4асиЙа,—какъ это указывается 
В. Б. Баньковскимъ и для взрослаго наряда. Клювъ, и при мо- 
лодомъ возраст птицы, длиненъ: отъ ноздри до вершины над- 
клювья 8,5 1.11.. 

Такимъ образомъ, вфроятно всЪ малые жаворонки Закав- 
казья окажутся принадлежащими къ аетяата. 

А[аи4а атепб5 аттеиса Воё4а.— НерЪфдокъ по всему сфвер- 
ному склону Арарата вверхъ до Сардаръ-булака. Въ началв 
августа молодые заканчиваютъ линьку въ осеннй нарядъ. 

Вопросъ о подвидовой самостоятельности закавказскихъ поле- 
выхъь жаворонковъ нуждается въ провфркЪ. Пока я [противъ 
мнЪня В. Л. Банки („Извфсмя Академи Наукь“, т. ХХУ)] пред- 

почитаю не соединять закавказскихъ жаворонковъ съ подви- 
ДОМЪ 4706155, оставляя за ними назваше агтешса. Мои экзем- 
пляры (3) въ осеннемъ нарядЪ не представляютъ характерныхъ 
цвЪтовыхь отличй. Длина крыла не опредфлима, т.-е. передше 

махи не доросли, но клювъ-—даже у молодыхъ птицъ—-крупн$е 
и плюсна длиннЪе (оть ноздри до вершины надклювья` 8,5— то, 
ребро подклювья 8—9, плюсна 25,5—26 т.т.; У а1'0е1з изъ Евро- 
пейской Росси и Сибири отъ ноздри до вершины надклювья чаще 
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7,5—8, лишь рЪдко, вЪроятно’ у. старыхъ, до то, ребро под- 
клювья 7—8, плюсна 22,5—24 п.11.). 

(Оюсотуз решеИаа Сош4.— Довольно обыкновененъ по т. 

рату, вверхъ отъ поста Сермевскаго, чаще—въ боле высокихъ 
мфстахъ, отъ Сардаръ-булака и выше. 

Аптйиз сатрези“з (Т..).—Наблюдался отъ пашенъ у подножая 
Арарата до поста Сардаръ-булакъ, не часто. 

Ап из зутаеНа (Иаязют З\уштВ.?).—Наблюдался на склонахъ 

Большого Арарата выше Сардаръ-булака. За неимфнемъ экзем- 
пляровъ, не представляется возможнымъ установить, относится 
ли здБше альшйскй конекъ къ подвиду ОФ азютё, какъ экзем- 
пляры съ Кавказскаго хребта, или къ сошеЙй, куда принадле- 
жатъ, можетъ быть, персидские коньки этого вида, или, наконецьь, 
къ зртоейа, куда Э. Хартертъ склоненъ причислить малоазий- 
скихъ горныхъ коньковъ. 

Ап физ ил4ай33 (Г.).— Нер$дка въ березовыхъ рощахъ на склонЪ 
Малаго Арарата у Сардаръ-булака; встр$чалась за все время 
наблюдений (съ 5. МШ). 

Саобщез фоатща (Г.).—ВстрЪчена въ окрестностяхъ  Сардар ъ- 
булака, но рЪфдка здфсь въ связи съ бЪдностью Арарата водою. 

Виафез тёатосерйа (ТГас[е.).—НерЪфдка у поста Серцевскаго. 
Виауе5 Нада (Т..) [заЪзр.?].—Н%Ъсколько небольшихъ пролетныхъ 

стаекъ встрфчены у Сардаръ-булака то. УШ. Вполнф опредЪ- 
ленно, это были сБдоголовыя плиски, а не м$стныя черно- 
— 

? оа рагоа Виат.—Скалистый поползень только разъ былъ 
ее на склон Арарата, въ небольшомъ ущельЪ между 
Сардаръ-булакомъ и Такельту, тт. УШ. Птица не была добыта и 
я отношу свое наблюдеше къ этой формЪ, основываясь на св?Ъ- 
дфняхъ К. А. Сатунина („Орнитологичесюй ВЪстникъ“ за т9т2 г., 

стр. ' 103). 

Ратиз таро’ Г..—Выводки большой синицы наблюдались въ 

паркЪ поста Аралыхъ и въ березовыхъ рощахъ у Сардаръ-булака. 
Суатаяез соегщеиз (Т..) [заЪзр.?]. — Лазоревка встрфчена въ 

паркЪ поста Аралыхъ, зт. УП. 
Ветига репаийтиз (Т..) ?? сазрёиз (Рое=.).—Ремезъ нерЪдокъ на 

гн$5здовьЪ въ Аралыхскомъ паркЪ, гдф я наблюдалъ его выводки. 
Вопросъ о подвидахъ ремеза, населяющихъ Закавказье, мо- 

жетъ считаться вполнф рЪфшеннымъ только для Касшйскаго по- 
бережья, откуда имфются вполнф опред$ленные экземпляры са5- 

2 
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из. Для остального Закавказья причислене тамошнихъ ремезовъ 
къ упомянутому подвиду гадательно по скудости матерлала. Экзем- 
пляры изъ-подъ Мцхета, бывиие у В. Б. Баньковскаго, чрезвычайно 

обношены, такъ что окраска головы едва опред5лима лишь на 
одномъ изъ нихъ, К. А. Сатунинъ въ своей статьЪ не указываетъ 
основанй, по которымъ онъ относить ремеза изъ Аралыха къ 
сазрёиз, но въ личной бесфдЪ со мною онъ высказывалъ, что же- 

лательна дальнЪфйшая разработка этого вопроса; мною добыта 
была только молодая птица; отм$чу, что у взрослой, которая 
была мною убита, но не найдена, голова была свЪтлая (бЪлова- 

тая). Слфдуетъь имЪфть въ виду, что для Малой Ази указывается 
типичный рей4ийтиз Т.. 

Таиз титот @т.—Чернолобый сорокопутъ въ небольшомъ 
количествЪ встрЪченъ у Аралыха и Сертевскаго, въ искусствен- 
ныхь насажден1яхъ. 

Гатиз соЙито Т.—Въ небольшомъ количеств5 держится въ 
парк Аралыхскаго поста, отсутствуетъ въ заросляхъ СаЙеопит 

и снова появляется по склонамъ Арарата, гдф есть кустарники. 
Галлии зепают пйойсиз (Вопар.).—Найденъ на пустынной пло- 

скости, покрытой кустами СаШеопит, между Аралыхскимъ по- 
стомъ и подножемъ Большого Арарата. ЗдЪсь, 2. УШ, я наблю- 

далъ два или три семейства этихъ сорокопутовъ. Выводки дер- 
жались уже неплотно, лишь изрфдка молодые подлетали къ 
старикамъ. У добытыхъ двухъ птенцовъ только что начинаетъ 
линять спина въ осеннее перо; взрослая Ф см$нила почти все 
мелкое перо и махи, и часть рулей. 

Мизссара зичща эта (Ра|.).—Довольно обыкновенна въ бе- 

резовой роиБ у Сардаръ-булака. Добытая взрослая птица (5. УП) 

еще не закончила линьки. | 
Недуте!а зетйотдища (Нотеуег.).—Повидимому гнЪздится въ 

Аралыхскомъ паркф. Замфчено нЪфсколько экземпляровъ зт. УП 
и т. УШ; добытая птица одфта въ полный осеннй нарядъ. 

ура рагса (Весрз.).—Одиночная птица вывода этого года, въ 
полномъ осеннемъ перЪ, добыта 8. УШ въ можжевельникахъ по 

склону Большого Арарата у Сардаръ-булака. Судя по характеру 
мЪфстности, птичка была уже на пролетЪ. По сравнительно круп- 
ному клюву, этоть экземпляръь вфроятно закавказскаго про- 
исхожденя. 

Р/иуПозвориз Фтос и (Г..). — ПШЪночки-веснички показались у 
Сардаръ-булака съ то. УШ; очевидно, не гнфздится здЪсь. 
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РуЦозсори; пи; ши В1у.— НерЪдка въ окрестностях 
Сардаръ-булака, въ березовыхъ рощицахъ и по можжевеловымъ 
кустикамъ. Въ долинф Аракса опредфленно не встрфчена мною. 

Сеша сей сей (Магт.}.—У Аралыха, по обросшимъ камышомъ 
и деревьями протокамъ Кара-су, встрЪчается довольно часто.— 
Зт. УП и г. УШ я наблюдалъ выводки этой птички. Держатся они 
въ это время года не особенно скрытно, выбираясь и на опушку 
камышей, и на отдфльно стояпия ивы. Добытая взрослая птица 
сильно обношена, но еще не начала линять. 

'Астосерйайиз атип@тасеи$ атип@тасеиз (Т..).—Обыкновенна го 
камышевымъ зарослямъ у Аралыха. Въ конц 1юля еще прихо- 
дится слышать отдфльныя строфы характерной пЪсни этой птицы. 

Ерро аз райаа раШаа (Нетрг. ‘& ЕБтЪ.). — Довольно часто 

встрЪчается въ паркЪ Аралыха.—3зт. УП держалась еще большею 
частью выводками. Добытая молодая птица кончаетъ линьку въ 
осеннее перо. 

була соттииз 4еторз Мвепег.—Нер$дка по кустикамъ мож- 
жевельника у Сардаръ-булака. На плоскости не встрЪчена. Мо- 
лодая птица, добытая 7. УШ, од$та въ полный осеннйй нарядъ. _ 

Буа туЯасеа Мёпег.—НерЪдка въ кустахъ СаШеопит и 
Татанх кругомъ Аралыха, но не идетъ въ горы. Въ конц 1юля 
держится частью выводками. Изъ добытыхъ старыхъ птицъ одна 
въ чрезвычайно изношенномъ оперенши, другая почти кончаетъ 
линьку въ осеннее перо. Своеобразная, очень осторожная птичка, 
которую лишь моментами удается ясно видЪть. Гревожная по- 
зывка—своеобразное, длительное трешанье, почти что трескучая 
трель, лишь очень отдаленно напоминаетъ отрывистую позывку, 
напримфръ, бу а соттин5 или ©. ситтиса. 

Адгобаез дайасюез рати ат (Мепеиг.).—ВстрЪчена по зарослямъ 
тамарикса между станщей Камарлю и Аралыхомъ, на болЪе или 
менЪБе заболоченной почвЪ, и не идетъ въ заросли СаШеопит, 

раступия по песку. Молодыя, добытыя зт. УП, кончаютъ линьку 
въ осеннее перо. | | 

Тит4из озеротиз зсротиз Г.—НерЪдокъ у Сардаръ-булака, 
въ березовой рошфБ по склону Малаго Арарата и въ можжевель- 
никахъ.—5. УШ добыта изъ стайки (выводка) молодая птица, да- 

леко не окончившая линьки въ осеныйй нарядъ. 

Метща тетща (Г..) [? щетита Мач4.].—Одиночный экземпляръ, 

вБроятно не мЪ$стный, встрфчень въ можжевельникахъ у Сар- 

даръ-булака, то. УШ. 
9+ 
= 



Метща ютдиаиз отещай; эееБ.—ГнЪздится въ можжевельни- 
ковой зонф по склону Большого Арарата, выше поста Сардаръ- 
булакъ. Въ ниже лежащихъ м$стахь, какъ и въ березовых 
рощахъ, не встрЪ$ченъ. Около то. УШ и старыя, и молодыя птицы 
кончают линьку. 

Мописоа хата (Т..).—НерЪдокъ по склону рая начиная 
отъ поста Серчевскаго. 

балеоа оепатйе оепате (1Т..).—ВстрЪчается какъ на плоскости, 
такъ и по Арарату, по крайней мЪрЪ до высоты Сардаръ-булак- 
скаго поста. 

Э. Хартертъ („Ге Убое] 4ег райагкизсВеп Гаипа“, 5. 68т) скло- 
ненъ причислить кавказскихъ каменокъ къ весьма плохо харак- 
теризованной форм 705й`аа Нетрг. & ЕШЪ., характеризуемой 
крупнымъ клювомъ и, въ осеннемъ перЪ самца, очень свЪтлыми 
каемками кроющихъ и маховъ. У добытаго мною на Араратв 
стараго © каемки на крыл очень свфтлы, но точно такой же 

экземпляръ у меня имЪется изъ Средней Киргизской степи (бас- 

сейнъ Иргиза, около 50° с. ш.), откуда есть и экземпляры съ 
обычно темными каемками; у молодого СФ съ Арарата каемки на 
крыл$ нисколько не св$тл$е, чБмъ у средне-русскихъ. Клювъ 

довольно длиненъ (тг тат. отъ ноздри до конца надклювья), но 
таме же размБры нерфдки у экземпляровъ изъ Средней Киргиз- 

ской степи и встр$чаются въ центральной Росси. 
балсоа гзабеШта СгезсЬт.—Встрченъ у Аралыхскаго поста 

и по дорог$ къ Серцевскому. 
балясоа тёатфеиса Си14.—Самецъ въ осеннемъ нарядЪ до- 

быть у поста Сермевскаго, въ ущельЪ св. [Такова. 
балледа Низ Неиз1.—Повидимому не представляет рБдко- 

сти по склону Арарата отъ Сардаръ-булака и до самаго подно- 
яя горы, но не спускается на равнину. Молодой С, при самомъ. 
концф линьки въ осеннее перо, добытъ тт. УШ. 

Прим $ чанте. ВнЪ всякаго сомнфн!я, это два различные вида, р6зко отли- 

чающщеся не только окраской, но и разм$рами, живушие бокъ о бокъ. Для $ 

Ипзсри характерно, что черная окраска нижней стороны головы непрерывно 

связана съ чернымъ полемъ, которое образовано окраскою крыла и плечевыхъ. 
При этомъ осенью верхъ головы и межлопаточная область свфтлаго солово-сфро- 

ватаго цвЪта, нижняя сторона бЪлая съ буровато-кремовымъ налетомъ. Для (5. 

теапоеиса характеренъ перерывъ между черною окраскою горла и та- 

ковою. же окраскою крыла и плечевыхъ. Въ осеннемъ нарядф молодой (4 сверху 

темнаго буро-сЪраго цвфта, снизу—буро-соловый (напоминая распвЪтку 5. р/ехсратта) 

Разм$ры моихъ экземпляровъ: /и5сфи Ф--крыло 86,5, плюсна 25, средн!й палепл, 15,5- 
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клювъ отъ ноздри до вершины 11,5, ребро подклювья 9 п.па.; у тше/апоеиса <$— 
крыло 89,5, плюсна 22,5, средый палецъ 14, клювъ отъ ноздри до вершины 8,5, 

ребро подклювья 7 тол. (у весенняго С изъ Смирны—крыло 91,5, плюсна 22, 

клювъ оть ноздри 8 т1.т.). Такимъ образомъ у //и5срй при болфе короткомъ крылв 

клювъ и вся нога крупнфе; вся птица также крупнЪе. 

Въ номенклатур$ этихъ двухъ видовъ я слфдую примфру Сибома (Саф2|. Втги. 

Миз., У) и профессора М. А. Мензбира („Птицы Росс!и“). Измфнен!я, внесенныя Э. Хар- 

тертомъ („Пе Убое! 4ег ра|агкизсВеп Еаипа“), который категорически относитъ назва- 

не те!апоеиса къ сЪверо-восточной расЪ ризсри, лишь слабо отличающейся размф- 

рами, не им$ютъь основания, такъ какъ рисунокъ Гюльденштедта (Хоу. Сопилепе, Асад. 

Реёгоро!., ХХ), на который Э. Хартертъ ссылается, опредЪфленно воспроизводитъ птипу 

съ р$зко выраженнымъ перерывомъ между чернымъ горловымъ пятномъ и черною 
окраской плеча и крыла '—слфдовательно черногорлый экземпляръ восточной 

формы 5ахсоа изратса Г. Такимъ образомъ птица изображенная и описанная Гюль- 

денштедтомъ, должна носить назваше 5ахсоа рзратса теапфеиса США. = 5. хап- 

Ноте]аепа Негарг. & ЕбтЪ. = Захсоа Бгзратса хапоте]аепа Нетрг. & ЕБтЬ. у Э. Хар- 

терта. Что касается кавказскихъ экземпляровъ 5. Ёизсри, то вфроятно они должны 

носить назван!е 5. Ггизсрй Батпехё Озез ?). 

Ргайтсоа ютди@а таита (РаП.) [= йетрней ЕргепЬ.|.—НерЪ- 
докъ отъ заболоченныхъ береговь Кара-су у Аралыха и до 
Сардаръ-булака. 

Распространеше бЪлой окраски на руляхъ сильно варируетъ 
и въ этой местности; у одного изъ добытыхъ экземпляровъ наи- 

большее распространене бЪлой окраски (на внутреннихъ опаха- 
лахь н$фкоторыхъ изъ наружныхъ рулей) не боле \, длины 
пера. Такая окраска рулей, или весьма къ ней близкая, встрЪ- 

чается какъ рфдкость и у экземпляровъ тава ВШу., притомъ 
изъ м5стностей, вовсе не близкихъ къ области таита. Но и та- 
юе экземпляры таита, по крайней м$рф 99, отличимы и въ 

осеннемъ нарядф отъ йиса по боле св$тлой окраскБ брюшка. 
Ргайпсоа тибейга, (Т..) [? позкае ТзсБаз!.—НЪсколько экземпля- 

ровъ замфчены лишь у Сардаръ-булака. 
ИмБюнцийся въ коллекщи экземпляръ подходить къ описа- 

н!ю 905Кае. Однако отличя отъ типичнаго гибей‘а основаны на 
цвЪтовыхъ признакахъ, весьма сильно колеблющихся у послЪд- 

1) На несоотвфтств!е этого рисунка съ признаками 5. Ии5сри указывалъ мнЪ, 
въ личной бесфдЪ, и Н. А. Бобринск, собравпий хорошую коллекшю птицъ 

у Арарата. 

?) Возможно, что къ 5. Пизсфи, въ качеств бЪфлогорлой морфы, долженъ 

отойти и нфсколько загадочный 5. са44: Гаг. & Рои4. Рфзко выраженная связь 

черной надглазной полосы съ черной окраской крыла говорить противъ причисле- 

н1я этой формы къ 5. изрангса. 
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няго, и, насколько знаю, никогда не были пров$рены путемъ 
сравнения сер; величина также едва ли пригодна въ качествЪ® 
критерия; мой экземпляръ крупенъ для самки (крыло 76 т.т.), но 

столь же крупный имЪфется изъ Воронежской губернии. Я считаю 
болЪе вЪроятнымъ, что по изучени лучшаго матер!ала подвидъ 
позкае придется сократить (см. примфчаше С. А. Бутурлина въ 
статьЪ К. А. Сатунина въ „Орнитологическомъ ВЪстник5“ за 

ТО в, Стр. 105). 
Р7юетситиз осйтитоз осйтитоз (@те@.). — Обыкновенна по: 

каменистымъь оврагамь и склонамъ Арарата, отъ поднолая 
и по крайней мЪфрф до уровня поста Сардаръ-булакъ. На- 
блюдались (3 — тт. УШ) взрослыя птицы, заканчиваюция осен- 

нюю линьку, и молодыя, частью еще цфликомъ одЪтыя въ гнЪз- 
довой нарядъ. 

Очень характерная птица для каменистыхъ овраговъ, ущелий, 
невысокихъ отдфльныхъ скалъ и усфянныхъ камнями склоновъ. 
РазсЪянно раступие кустики, также отдфльныя деревья, не мЪ- 
шаютъ этой горихвосткЪ, но и не необходимы. По своимъ стан- 
щямъ, кавказская горихвостка-чернушка очень близка къ РП. 
гибоети"$ рлоетситоез (Мооге) и рЪзко отличается отъь РИ. 

рпоетсигиз и близкой къ ней Рй. тезеиса. Но при этомъ инте- 
ресно отмЪтить, что иногда, поднимаясь въ субальыийскую зону, 
и РА. рлоесития, по крайней мЪфрЪ на кормежкЪ, встрЪчается 
въ камняхъ, далеко отъ древесной растительности. 

Суапесша зиесса тадпа Гаг. & Гоца.— Варакушка встрЪчена 
у Аралыха, у поста Сермевскаго и у Сардаръ-булака (въ этой 
послфдней мфстности нашелъ ее и К. А. Сатунинъ). 

Экземпляръ, добытый у поста Сермевскаго (выше поста въ 
3 верстахъ по ущелью)—© въ полномъ осеннемъ нарядЪ. Я его 
отношу къ падиа Гаг. & Гоча. (ср. К. А. Сатунинъ, цитир. статья). 
Размфры крупные: крыло 79, плюсна 27,5, „вершина крыла“ (т.-е. 
разстояне оть среднихъ изъ вторичныхъ до конца крыла) 
18 т.т. формула крыла: 3>4>5 >6=2. Въ окраск$ стоитъ 
отмфтить болфе блфдный, чБмъ у другихъ въ осеннемъ опе- 
рени, голубой цвЪть горла и намфченное чисто-бЪлыми корнями 
перьевъ горловое пятно. 

тата диНитайз (Сабгт).—Найдена мною только на АраратЪ, 

гдЪ занимаетъ узкую высотную зону, опред$ляемую слБдующими 
находками: ущелье св. Гакова въ 2 верстахь выше Сертевскаго; 
на прямой дорог отъ поста Сермевскаго къ Сардаръ-булаку; 
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склоны Большого Арарата у Сардаръ-булака, но не выше уровня 
послЪдняго. 

Вообще говоря, `[’аща не можетъ быть названа рЪдкой пти- 
цей для Арарата, но она занимаетъ здЪсь, какъ уже сказано, 
узкую зону и притомъ очень разборчива въ выборЪ м$стопре- 
быван!я. Характерная станшя ’ана—шировя лощины съ обиль- 
ной травой, въ августф уже засохшей, съ разбросанными кое- 

гдБ крупными камнями и обязательно съ отдфльными кустиками, 
чаще лиственными, р$5же можжевеловыми. Въ мЪстахъ иного 
характера Г”аа совершенно не встрЪчается и я не находилъ ее, 
напримфръ, при экскураяхъ по Малому Арарату, гдЪ почти нЪтъ 

крупныхъ камней. Частый спутникъ Даа на Арарат — Гат 
соЦит4о. Въ началЪ августа П’иёа встрЪчалась мн по-одиночкЪ, 
рЪже по двЪ; семьи уже разбились. 

Очень характерны и повадки. Это—чисто дневная птица. На 
яркомъ солнечномъ свфту, нисколько не прячась, сидитъ она на 
камнф, рфже на кустЪ; иногда не то перебЪжкой, не то быстрыми 
мелкими прыжками перебирается съ одного камня на другой. За- 
мЪтивъ что-либо подозрительное, [’ата вытягивается на ногахъ, 
приподнимаетъ голову, опускаетъ концы крыльевъ и начинаетъ 
медленно и плавно взмахивать хвостомъ—словно дирижируя. По- 
леть тайм плавный, медленный; хвостъ на лету красиво рас- 

пущенъ, особенно когда птица летитъ внизъ. Въ августЪ. ("аа 
замфчательно молчалива; голоса ея я не слыхалъ, даже когда 
бралъ въ руки подстр$ленную птицу. Общественной эту птицу 
нельзя назвать, но и къ подобнымъ себЪ, и къ другимъ птицамъ 
она относится спокойно, и я нерЪдко видалъ таща, сидящую 
буквально рядомъ или съ каменнымъ дроздомъ, или съ моло- 
дымъ сорокопутомъ. 

МнЪ удалось, не пропуская ни одного случая, но и не дЪлая 
особыхъ усилй, добыть 6 экземпляровъ ана. Добытыя моло- 
дыя совершенно перелиняли въ осеншй нарядъ; переодфлись, за 
исключенемъ н$сколькихъ маховъ, и обЪ добытыя взрослыя 
птицы. 7/Кирны аа въ это время необычайно, равняясь развЪ 
съ исключительно жирными экземплярами кукушекъ. Кормъ со- 
стоитъ преимущественно изъ ягодъ жимолости, оранжевою мя- 
котью которыхъ прямо-таки набитъ кишечникъ. 

Стоитъ отм$тить, что у молодой птицы въ осеннемъ нарядЪ 
есть р$зко очерченныя вершинныя блфдныя пятна на самыхъ 
заднихъ маховыхъ и на большихъ верхнихъ кроющихъ. Можетъ 
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быть, этотъ признакъ позволилъ бы узнать и въ весеннемъ на- 
рядЪ молодую птицу прошлогодняго вывода. 

Русске орнитологи (М. А. Мензбиръ, С. А. Бутурлинъ) на- 
зываютьъ Г“иба соловьемъ. Въ повадкахъ этой птицы я не вижу 
ничего, что напоминало бы соловьевъ. Скажу ‘даже больше, 
Пица по повадкамъ не представляется мнЪ$ похожей ни на одну 
изъ извЪстныхь мнЪ съ этой стороны палеарктическихъ птицъ, 
но довольно близко напоминаетъ такъ называемаго дрозда-шама 
‹ Сорзусйиз). 

бре’тоедиз осшатёз (КаЯ4е).—МЪстами обыкновенна на Ара- 
ратЪ, въ той же высотной зонф, какъ и Г’аша. Найдена въ 

ущельф св. Такова, верстахъ въ 2—3 выше Серцевскаго, и, въ 
повольно большомъ количествЪ, по склону Большого Арарата 
близъ Сардаръ-булака и нЪсколько выше. Любимая станщшя этой 
птички—заросли кустовъ, преимущественно можжевельника, по 
скаламъ, иногда образующимъ крутые обрывы; рЪдко лишь 
встрЪчалъ я ее у голыхъ отвЪсовъ; въ березовой рощЪ въ то 

время года, когда производились наблюдения, завирушка не дер- 
жится совершенно. 

Въ своихъ излюбленныхъ станшяхъ эта птичка на АраратЪ 
обыкновенна (я добылъ 17 экземпляровъ), но она не бросается въ 
глаза. Большею частью держится въ кустахь можжевельника, 
рЪдко лишь выбираясь на верхн!я вЪтки, чтобы тотчасъ или снова 
юркнуть въ кустъ, или улетфть. Кормясь у голыхъ утесовъ, эта 
птичка держится чаще въ тфни, такъ что и тутъ трудно ее за- 
мЪтить. Болыше всего выдаетъ эту птичку наблюдателю ея ха- 
рактерная 3—4-хъ- сложная позывка—трель, очень напоминаю- 
шая позывку азатскихъ завирушекъ. 

Въ началф августа взрослыя птицы одЪты въ осеннее перо, 
частью съ еще недоросшими передними маховыми. Молодыя 
встр$чаются и въ полномъ гнфздовомъ перЪ, и въ различныхъ 
стадяхъ линьки, и въ осеннемъ нарядЪ, уже не навфрняка от- 

личимыя отъ взрослыхъ. 
Интересны отношеня персидской завирушки—какъ можно 

назвать эту птицу—къ другимъ представителямъ бре’тюоедив. 
По общему впечатл5н!ю сходство ея съ Юр. Гиезсетз Зеуем. 
чрезвычайно велико, и вполнф понятна ошибка орнитологовъ, 
которые, по неудовлетворительному описаню и рисунку типа, 
признали Юр. 06а1йз за синонимъ бр. Риоезсетз. Однако въ де- 

таляхъ отличя многочисленны и рЪзки—не меньше имфющихся 
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между другими видами оре’лтоедиз —и не даютъ переходовъ, такъ 
что ©). 06и[9й3 необходимо считать видомъ 1). НЪкоторыя отли- 
шя отъ [/0езсетз какъ бы повторяютъ признаки другихъ видовъ. 
Бровь не бЪлая, какъ это у [и/езсенз, но болфе блфдная, ч$мъ 

у ай1дш ат и тошатеи5. Р$зко полосатая верхняя сторона ближе 
всего напоминаеть айда, но у о0сшат рЪзко полосаты и 

верхния кроюция хвоста, чего н5ть у другихъ завирушекъ °). 
Перья зоба съ темнымъ рисункомъ на скрытомъ основанйи, ко- 
торый блЪфднЪе, чБмъь у тошапеЙиз и айчдшат, но столь же 
рЪзко отграниченъ отъ буланой вершинной части пера; у [и/е5- 
сет; темное основание пера совпадаеть съ пуховою частью его. 
Наконецъ, признакъ нерЪБзюЙ, но заслуживающий внимания по 
его повтореню у другихъ родовтъ завирушекъ — это темныя 
треугольныя пятнышки на вершинах перьевъ горла, преимуще- 
ственно на бокахъ его 3). Судя по моей серш, эти пятна имфютъ 
тенденщю исчезать съ возрастомъ, и у одного экземпляра ихъ 
нфтъ. У другихъ ©регтоедиз$, кромЪ бр. зй’ормайиз, эти пятна 
отсутствуютъ во взросломъ нарядЪ, но слфды ихъ иногда уло- 
вимы въ гнфздовомъ оперенш. 

Съ этимъ смфшаннымъ характеромъ признаковъ, изъ кото- 
рыхъ одинъ притомъ видимо древний (горловыя пятна), гар- 
монируеть и образъ жизни персидской завирушки: это и не 
лесная птица, какъ айдщат5 и тотапеЦиз, но и не житель го- 
лыхъ камней, какъ [и{0езсеиз; ей необходимы и скалы, и расти- 
тельность, но не лЪсная, а разсБянные кустарники. 

3. Тифлисъ—Военно-Грузинская дорога—Владикавказъ. 

Аезаюот аезаот РаП.—Дербникъ осенью и зимою нерфдокъ у 
Владикавказа, какъ выяснилось изъ просмотра шкурокъ у одного 

1) Какъ впервые указалъ В. Л. Банки (Обзоръ формъ семейства завирушекъ 
въ Ежегодник Зоологическаго Музея Императорской Академи Наукъ за 1904 г.); 

Э. Хартертъ указываетъ на рфзк!я отлич1я оси]а75, но, исхоля изъ своей основной 

идеи, что викарируюпия формы слфдуетъ считать полвилами независимо отъ вопроса 

© рЪзкости признаковъ, считаетъ оси/аг1у за подвидъ /и@Фебсеиз. 

?) Признакъ, на который указываетъ В. Л. Манки (1.с.), придавая ему чрезвы- 

чайно большое значене—именно поблфднфн!е боковыхъ каемокъ спинныхъ перьевъ 

къ краю,—не навфрняка уловимъ на моихъ экземплярахъ и въ совершенно свзжемъ 

оперен:и онъ ‘не яснфе, ч$мъ у айощат. Не отличаются ли этимъ араратскя 

птицы отъ демавендскихъ, надъ которыми работалъ В. Л. Манки? 

ЗОр в. Л. Банки, |. с. 
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препаратора. Громадное большинство относится къ типичному 

аезот, но встрЪчается и раиз ЭазсВК., притомъ въ старыхъ. 

экземплярахъ. 

АдийЙа ситузаб из Рига 'Тетт.—Крупный старый экземпляр 

беркута замЪфченъ 16. УШ у Крестоваго перевала Военно-Гру- 

зинской дороги. 
Адийа ротатта Вгьт.—НЪсколько экземпляровъ видЪлъ 20. УП 

въ окрестностяхъ Тифлиса; далфе одиночные экземпляры встр$- 

чались 15. УШ у станши Душетъ и между станшями Пасанауръ 

и Млетъ; одинъ экземпляръ былъ добытъ. 

Виео ео тепейея Вога.—Отдфльные экземпляры наблюда- 
лись 20. УП подъ Тифлисомъ.—т5. УШ между Михетомъ и Душе- 

томъ встрфчены отдфльные экземпляры, а посл$ 3 часовъ попо- 

лудни между Душетомъ и Анануромъ наблюдалось большое число. 
канюковъ. Можно было бы принять это явлене за пролетъ, но въ 
слфдующе дни, ближе къ Казбеку и Владикавказу, я не наблю- 

далъ ничего подобнаго. 
ПересмотрЪнная у препаратора во Владикавказ серйя мЪст- 

ныхъ канюковъ-—къ сожалЪв!ю, большей частью безъ датъ — 

состоитъ вся изъ тепен“езё, частью, впрочемъ, нерЪзко выражен- 
ныхъ. ВстрЪчаются и темно-бурые, видимо меланистичесве 

экземпляры. 
Отсиз тастиги$ Ст.—Вечеромъ 16. УШ у станши Коби и 

утромъ 17. УШ у Гергетскаго ледника я наблюдалъ довольно. 
сильную тягу этихъ луней къ югу. 

Тет'аодаЙи$ саисаясиз Ра|.—Кавказскй уларъ ') встрЪфченъ 
мною т7. УШ во время экскурс! на юго-восточный ледникъ Каз- 
бека, Орцвери или Гергетсай. По словамъ бывшаго со мною 
проводника, улары постоянно держатся здЪсь на хребтЪ, который 
окаймляетъ съ юга ложе ледника, достигая высоты свыше то.ооо 
футовъ; боле высокая часть этого хребта носитъ назване Крас- 
ной горки. У поднолия гребня, между нимъ и ложемъ ледника, 
тянется полоска альийскаго луга. Самый гребень съ наклономъ 
боковъ около 45*, кое-гдЪ съ выходами коренной породы, большею 

же частью покрытъ осыпью то крупныхъ камней, то разбитыхъ. 
почти въ песокъ. Кое-гд видны небольиия полянки альшийскаго 

Г) Уларъ—киргизское и теленгитское назване, которымъ безразлично обозна- 

чается и Т. аЙаси;, и Т. итаёацаииу; его очень удобно ввести для обозначеня, 

рода ТегаосаПиз, какъ это частью уже и дБлается, вмфсто книжнаго—и къ тому 

же невфрнаго—назван!я „горная индЪйка“. 
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луга. Въ половин августа, во время моего `зд$сь пребывания, 

сн$га почти не было—лишь кое-гдЪ, въ ложбинкахъ, отдЪльныя 
пятна грязнаго снЪга, но ни малЪйшаго подобля скоплевшй вЪч- 

наго снфга или фирновыхъ полей. Несмотря на шумъ сильнаго 
вфтра, дувшаго въ этотъ день, удалось услыхать голосъ уларовъ, 
а заг5мъ увидать и самихь птицъ. Тутъ держались и одиночки, 
изрЪдка перелетавиия большею частью вдоль хребта книзу, и 
выводки, съ молодыми, уже немного уступавшими старикамъ въ 
ростЪ. Далеко слышный свистъ кавказскаго улара—звонюй, чи- 
стый и мелодичный, какъ у алтайскаго улара, и отличается отъ 
голоса гималайскаго улара, который временами походитъ на от- 

чаянный визгъь поросенка. Отъ времени до времени слышалось 
коканье, —какъ будто перекликался разб’Ъ жавпийся выводокъ; это 
коканье сильно напоминаетъ кеклика (Оассабз сриКаг), который 
на такую высоту не поднимается. 

ПослЪ долгаго карабканья—ходьба здБсь совершенно безо- 
пасная, но очень трудная изъ-за осыпи—мнЪф удалось найти вы- 
водокъ уларовъ неподалеку отъ себя. 9 штукъ ихъ сидЪло, при- 
таившись отъ вЪтра въ крупной осыпи, въ т5ни скалы. Пущенвый 
книзу камень потревожилъ уларовъ, н5сколько ихъ перелетЪло, 
друме перебЪжали, хлопая крыльями, чрезъ неширокую полосу 
мелкой осыпи, и снова размЪстились въ такомъ же убЪъжищф, въ 
какомъ сидфли раньше—птицы двф на виду, остальныя между 
камнями. ПослЪф удачнаго выстрФла 6 птицъ слетфло; когда про- 

водникъ подошелъ взять убитую, то совершенно неожиданно 
сорвались еще двЪ, которыя посл выстр$ла затаились въ осыпи 
и теперь подпустили шаговъ на 20. 

У добытаго молодого © оперене на спинЪ и на низу тЪла смБ- 
нилось окончательнымъ, какъ и большая часть маховъ и рулей. 

Вибо бибо пчегрозйи$ Ко\зсв. & Наг.—Изъ Закавказья въ 
моей коллекщи имфется 2 филина изъ окрестностей Тифлиса, 
пр!обрЪтенные у препаратора; далЪе, въ Тифлисскомъ музеф я 
внимательно осмотрфлъ 3 экземпляра изъ слБдующихъ м$стьъ: 
Боржомъ, станшя Пойли и Сарыбашъ Закатальскаго округа; съ 
сфвернаго Кавказа у меня имфется 6 филиновъ, добытыхъ въ 
разное время года въ окрестностяхъ Владикавказа; они отобраны 
изъ серти приблизительно въ 20 штукъ; олинъ экземпляръ, изъ 
станицы Прохладной, осмотр$нъ мною въ зоологическомъ музеЪ 
Харьковскаго университета. На основан!и этого довольно обиль- 
наго матерлала, я въ состояши сказать, что кавказсюй филинъ, 
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при вс$хъ варлашяхъ, очень однотипенъ. При этомъ онЪ опре- 
дБленно отличается какъ отъ типичнаго 0ид0, такъ и отъ средне- 

поволжскаго ”иЙепиз ДБИК. & Виши., съ которымъ соединяетъ.кав- 
казскаго филина Э. Хартерть. Отъ двухъ названныхъ подвидовъь, 
къ которымъ кавказсай филинъ всего ближе, онъ отличается 

слБдующимъ: сравнительно съ 6/60, св$тлБе фонъ, особенно на 

нижней сторон$ т$ла, гдБ замБчается неровная окраска отъ 
поблфднфыя пера къ стволу; темныя наствольныя полосы менЪе 
развиты на нижней сторонЪ тфла; нижния кроюпия крыла и под- 
мышечныя съ бЪлой примЪсью; черный рисунокъ плечевыхъ и 
крыла бол$е грубый; плечевыя (наружный рядъ) и кроюпия 
крыла съ рЪфзко выраженнымъ побфлЪшемъ къ вершинамъ. Отъ 
“ифетиз, котораго напоминаетъ частью указанныхъ признаковъ, 
отличается неровною окраской испода тЪла, болЪе развитымъ 
чернымъ рисункомъ нижнихъ кроющихъ крыла и подмышечныхъ, 
наличностью поперечнаго рисунка на перьяхъ зашейка (какъ у 

фифо) и рЪзкимъ контрастомъ бЪловатыхъ пятенъ и чернаго ри- 
сунка на плечевыхъ и крылЪ. Въ общемъ птица св$тлБе, чБмъ 
фифо, но пестрЪе сверху, ч5мъ гийепиз. 

Перечисленными нахожденями устанавливается широкое рас- 
пространене этой формы на КавказЪ, включая и Закавказье. Ви- 
дфнные мною крымсюе филины (Симферополь и Аскашя-Нова) 
принадлежать сюда же. 

Что касается названия этой формы, то я считаю правильнымъ 
оставить за ней назване #4етгрозйиз КобзсВ. & Нагё. (егга бурса: 
Малая Азя, сфверный Кавказъ, низовье Волги [Сарепта]; типъ 
ИЗЪ рат Малая Азия). 

Стурофаих епдтати (Ст.) [? саисаяса Ви]. Ва моей коллек- 
ши имБется экземпляръ мохноногаго сыча, добытый подъ Влади- 
кавказомъ зимою, безъ боле точной даты. 

ЗамЪтно разнится отъ экземпляровъ изъ Московской, Смолен- 
ской и Тверской губернш (6 штукъ). Снизу болБе испешренъ бу- 
рымъ: бурая полоса на каждомъперЪ шире, и предшествующее вер- 
шин$ расширевне ея доходить до краевъ пера, такъ что откры- 
тая часть пера бурая съ парою большихъ б$лыхъ супротивныхъ 
пятенъ (а не ОЪлая, съ расширяющейся въ двухъ м5стахъ бурою 
полосою). Оперене лапъ боле грязнаго цвта, съ хорошо вы- 
раженной бурой пестриной. Сверху фонъ н$сколько землист$е 
(менБе красноватый), что однако замтно лишь при сравнении. 
СвЪтлыя отм5тины верхней стороны мельче и менЪе распростра- 
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нены; внутренния плечевыя, задняя часть межлопаточной области, 
поясница и надхвостье одноцвЪтныя, лишь со скрытыми мелкими 
отмфтинами (у типичнаго епдтайи отмЪтины настолько крупны, 
что невполнЪ скрыты и образуютъ поперечныя полосы). На сред- 
нихъ рулевыхъ 4 пары мелкихъ супротивныхъ бЪлыхъ пятенъ 
и зачатокъ пятой у перехода въ пуховую часть пера (у типич- 

наго епдтати 5—6 пятенъ, обыкновенно крупныхъ и поперечно 

вытянутыхъ; иногда, однако, пятна почти редуцированы). Крыло 16т, 
клювъ отъ ноздри тт,5 шт. (типичные еидтай. крыло © т6т, 
© 164—173; клювъ 12—12,5, однажды тт,5 п.1.). 

ВЪроятно, экземпляръ этотъ долженъ быть отнесенъ къ саиса- 
са, описанному изъ-подъ Кисловодска '). Не рЪшаюсь судить, 
указываютъ ли различя отъ оригинальнаго описавя (нЪсколько 
краткаго и категоричнаго!) на индивидуальныя вар1ащи, что 
весьма возможно. 

бичж @исо Т.. тогрва еЯКонзки Меп2.—МнЪ посчастливилось 
прюбрЪфсти 4 экземпляра чернобурой неясыти, добытые зимой 
тотт—т9т2 и 1912—1913 г.г. въ окрестностяхъ Владикавказа, къ. 
сожалЪнию, безъ обозначения пола и болБе точныхъ датъ. 

Между собою эти экземпляры сходны и отличаются въ то же 
время оть типичной аисо въ обфихъ ея формахъ, рыжей и с$- 
рой, не только по чрезвычайно темной общей окраскЪ, но и по 
цвЪторасположеню и рисунку: наибол$е темно окрашенъ лице- 
вой дискъ; бЪфлыхь пятенъ на плечевой групп и верхнихъ 

кроющихъ крыла нфтъ и слфдовъ; нфть характернаго для а/исо 
чередованя широкихъ темныхъ и свфтлыхъ поперечныхъ по- 
лосъ на маховыхъ и рулевыхъ; на мелкомъ оперенши рисунокъ 
смыть и представленъ въ общемъ неясной темной продольной 

полосой и довольно равномфрно распредЪленнымъ, -съ попереч- 
нымъ расположенемъ, крапомъ на остальномъ перЪ. Перья ли- 
цевого диска безъ поперечнаго рисунка. По этимъ особенностямъь, 
очень рЪзкимъ, чернобурая неясыть и была выдЪлена въ каче- 

ствЪ вида (типъ: „Закавказье“). 
Мои экземпляры при этихъ чертахъ сходства въ то же время 

разнятся между собою весьма значительно. 

№ 2. Крыло 295 тт.. Окраска темная рыже-бурая, свЪтлЪе къ 

заду тфла и хвосту, темнфе къ головф, до кофейно-чернаго на 

дискЪ. Перья верха головы и зашейка съ темною широкой т$нью 

1) „Отривооезсве МопаизЪенсме“, 1907. 
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къ вершинЪ, къ краямъ немного свфтлЪе и съ очень неяснымъ 
крапомъ; спина, плечевыя, верхъ крыла съ болЪе узкой и опре- 
дфленной продольной тфнью, съ размытымъ крапомъ, который 

кое-гдф, на отдфльныхъ перьяхъ, группируется въ поперечныя 
полосы, какъ бы „вЪфточки“ центральной тфни. Снизу на зобу 
очень расплывчатое потемнёне средины пера; на груди и брюхЪ 
опред$ленныя продольныя черныя т$ни около 2—3 ша. ширины 
и размытый крапъ, расположенный въ довольно правильныя по- 
перечныя полоски. На маховыхъ неправильный мелюй крапъ, но 
на внутреннихъ опахалахъ кое-гдЪ обособляются свБтлыя непра- 
вильныя пятна, и на среднихъ изъ вторичныхь маховъ крапъ 
группируется въ неясныя поперечныя полосы, шириною около 
6 т.т., съ свБтлыми промежутками шириною около 4 т.т.. Руле- 
выя тоже съ темнымъ крапомъ, который предъ вершиной также 
образуетъ неясныя поперечныя полосы до 4—6 шт. шириной, съ 
такими же узкими промежутками. СвЪтлая вершинка пера, болЪе 
или менБе замфтная, около 5 шат. ширины. 

На зашейкЪ съ одной стороны есть одно перышко, почти 
нормальное— желтовато-сфрое, съ широкой темной настволь- 

ной полосой и поперечными вЪточками отъ нея; лишь рисунокъ 
шире нормальнаго. 

Л\№ 3. Крыло 297 т.т.. Сходна съ предыдущей, но вся темнЪе, а 
вмфстБ съ тБмъ чернфе и опредБленн$е темныя продольныя по- 
лосы. На темени перья одноцв$тно чернобурыя, на бокахъ темени, 
затылкБ и зашейк5 съ явственной очень широкой наствольной 

полосой и боковыми вЪтвями отъ нея—рисунокъ близокъ къ нор- 
мальному. На концахъ первичныхъ маховъ намЪчается чередова- 
не св5тлыхъ и темныхъ полосъ такой же ширины, какъ у а(исо. 
На вторичныхъ махахъ яснБе выражено распредфлене крапа въ 
поперечныя полосы, но и онф, и промежутки ихъ, уже чмъ у 
аисо, и св5тлая вершина пера очень узка. Таковы же рули. 

„№ 1. Крыло 298 т.т.. Темнаго землисто-бураго цвБта на головЪ, 
постепенно свЪтлфетъ, какъ бы запылена желто-сЪро-бурымъ, къ 
хвосту. Во всемъ оперени нфтъ того каштановаго тона, какъ у 
двухъ предыдущихъ. ОдноцвЪтный _ матово-черно-бурый лицевой 

дискъ; лобъ и темя нфсколько свЪтлЪе; на затылкЪ5 и зашейкЪ 
перья свфтлЪе и бурЪе къ краямъ, съ широкою къ концу тЪнью 
посрединЪ. Спина, плечевыя и верхъ крыла какъ бы съ пыль- 
нымъ рисункомъ: по желто-буроватому темному фону чернова- 
тый крапъ и большей частью такая же‘ тЪфнь по стволу; боле 
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ясна она на плечевыхъ; крапъ частью съ тенденшей къ попе- 
речному расположеню. Махи и рули съ грубымъ темнымъ кра- 
помъ; на рулевыхъ фонъ свЪтлфе и рыжеватЪе, крапъ крупнЪе, 
частью въ видЪ узкихъ косыхъ полосъ. Нижняя сторона съ про- 
дольными темными полосами, боле широкими и смытыми на 
зобу, боле узкими (до 3 т.т.) и р$зкими на груди и брюхф, съ 
неяснымъ поперечнымъ крапчатымъ рисункомъ. 

Н$сколько перьевъ боле или менЪБе нормальнаго типа сфрой 
а[исо: одно перо на дискЪ около глаза, два пера на правомъ боку 
шеи; на темени есть два пера съ почти нормальною окраской по 
одну сторону стволика, съ чернобурою—по другую. 

№ 4. Крыло 287 т... Сравнительно съ предыдущею, фонъ свЪт- 
ле и рисунокъ грубЪе и явственнфе. На всемъ заду головы и 

зашейкЪ ясно виденъ рисунокъ въ вид поперечныхъ вЪточекъ 
центральной т$ни. На маховыхъ темныя и свфтлыя полосы той 
же ширины, какъ у 4/ис0, но рисунокъ менфе правиленъ: тем- 
ныя полосы какъ бы разрыхлены, контрастъ между св$тлыми и 
темными меньше, и свБтлая вершинка вторичныхъ маховъ слабо 
обособлена и узка. Рулевыя съ очень грубымъ и размытымъ 
крапомъ, группирующимся въ поперечныя полосы, приблизи- 
тельно столь же неясныя, какъь на среднихъ рулевыхъ а[исо. 

Описанные экземпляры устанавливають довольно значи- 
тельную изм $ нчивость 161/015 й— насколько мнЪ извЪстно, 

не отм5чавшуюся ран$е '). Частью эти изм5неня таковы, что ими 
значительно сглаживается разница съ айисо. Это обстоятельство, 
въ связи съ т$мъ, что у нфсколькихъ экземпляровъ й- 
ЛотзЁй (два моихъ, одинъ изъ Венгрли—см. ]опги. #. Огоц В. т87т— 
и еще одинъ вид$нный мною въ Миланскомъ музеф) имфются 

немномя отдфльныя перья съ нормальною окраской а/исо, указы- 
ваетъ, что юИконзкй не представляется отдфльнымъ видомъ *), 
а однимъ изъ „измфневшй“ а/исо. 

Значеше этого измфненя пока не вполнЪ ясно. Это не есть 
лишь „меланистическая анормальность“, какъ это говоритъ С. А. Бу- 

турлинъ (1. с.), а болЪе глубокое изм$ненте; объ этомъ свидЪтель- 
ствуетъ разница отъ нормальной а[исо не только въ цвЪтЪ, но и 

1) Три экземпляра, извЪфстные до сихъ поръ съ Кавказа, напротивъ, весьма 

однотипны (срв. В. Л. Ыанки—Ежегодникъ Зоологическаго Музея Императорской 

Академ Наукъ, т. УП. 

2) Срв. Вшаийт—] иги. #, ОгпиВ., 1907. 
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въ рисункЪ. Безусловно это не есть чисто географическая форма 
(зибзрес!ез), такъ какъ нигдЪ иИонзки не встрЪчается одна, а 
всюду лишь съ типичною ай60. Но вм$стЪ съ тфмъ, она опре- 
дфленно чаще встрЪчается на КавказЪ (4 моихъ экземпляра изъ- 

подъ Владикавказа; 3 упомянутыхъ въ статьЪ В. Л. Банки—Май- 

копъ, Батумъ, с. Шеллы, Шушинскаго окр.;—одинъ изъ Сарыбаша, 
Закатальск. окр., въ Тифлисскомъ музеф и н$сколько экземпля- 
ровъ— число и точное м$стонахождене мнЪ не извЪстно—въ Бер- 
линЪ, МюнхенЪ и ТрингЪ), чБмъ гдЪ-либо; три извБстныхъ мнЪ® 

не-кавказскихъ иИгонзЕй добыты въ Турщи, сЪверной Итами и 
Венгрии; изъ центральной и сфверной Европы не извЪстно ничего. 

подобнаго. Поэтому оз слЪдуетъ обозначить какъ тогрра, 
но уже съ нфкоторой географической локализащей. 

Къ сожалЪ$ню, ничего не изв$стно относительно наслЪдствен- 

ной передачи признаковъ #ИЛот5/й. — Окраска моихъ экземпля- 
ровъ какъ бы намекаетъ, что и у #ИЛонзЁй есть „рыжая“ и „сЪ- 
рая“ форма. 

Метор5 аразяет 1.—17.УШ на высотБ около т2000’ у Гергет- 
скаго ледника видЪлъ нЪсколько стай высоко надъ собою. 

Сисийи; сапотиз Г..—ВЪроятно пролетъ кукушекъ шелъ 17.УШ 
у Казбека; онф попадались всюду, и на совершенно открытыхъ 

мЪстахъ. 
Оттеиз стеих (1..). — Одиночная молодая оляпка, начавшая 

линять въ осеннее перо, добыта т6.УШ на ТерекЪ въ 2 верстахъ 
выше станщи Казбекъ. На другой день оляпка встр$чена у Гер- 

гетскаго ледника на высотЪ не менЪе тоооо’. Зимою часто встрЪ- 
чается у Владикавказа. 

Относя всЪхъ кавказскихъ оляпокъ къ подвиду саисаяесиз Маа., 
Э. Хартертъ („Ге Убее| 4ег раёатКкизсВеп Каппа“, 5. 794) упоми- 
наетъ объ одномъ экземплярЪ изъ моей коллекщи (©, Х|. 1903, За- 
катальск. окр., Елисавети. губ.), неотличимомъ навЪфрняка отъ ст- 
из. ЗамЪчу, что птица была добыта въ одинъ день и въ одномъ 
мфст$ съ весьма типичною саивасиз. Птица, добытая мною близъ 
станщи Казбекъ, должна быть отнесена къ саисаясиз, хотя ко- 
ричневый поясъ узокъ и теменъ. Изъ десяти зимнихъ птицъ, 
добытыхъ въ окрестностяхъ Владикавказа (точныхъ датъ, къ со- 
жал$ню, не имЪется) 6 относятся къ саисаясиз, съ довольно зна- 
чительными варлащями въ интенсивности окраски низа и ширины 
каштановаго пояса; 4 экземпляра не отличимы отъ того, который 
Э. Хартертомъ признанъ за сйюи5. 
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Такимъ образомъ, одно изъ возможныхъ объясненй, предло- 

женныхъ Э. Хартертомъ—залетъ—исключается и приходится при- 
знать, что на КавказЪ нерЪдки и оляпки, тожественныя съ сё 
из. Констатированы онЪ пока въ двухъ пунктахъ, у Владикав- 
каза и въ Елисаветпольской губернии, вм5стЪ съ характерными с4а4- 
сазсиз, но только зимою. Лишь лБтвёя наблюденя могутъ уста- 
новить, будетъ ли кавказская сйи5-подобная оляпка локализо- 
вана извЪстнымъ образомъ, или эти экземпляры должны быть 
зачислены въ кругъ варащй саисаяеса, которую тогда едва ли 
окажется возможнымъ характеризовать. 

Свесеп св етег Отиегра{апэзгезе пасб Чет КамКази$ ип 
бошшег тотз \\игаеп ебха 200 УозеЪюе сезатте! Бе2м. уоп 
РгАрагаюгеп ег\уогЬеп, аисЬ епизе Веофасвеипзеп сетасВ®, \уе]сВе 
\о хиг Егойпхип® ипзегег Кепп55е 4ег Убое!| уот КачКази$ 

шимлгкеп Кбопеп. 

т. УМез пес Без Тгапзсалеазеп. 

Ве!зегоцее: Во{зсв: чипа Отеериое», 8 —9. УП; уоп Зозеы $ АЧег, 

то. УП; Аег—Кгазпаа РоЦапа (= КотапохзК), 11.\П; Ктазпа)а РоЦапа ип@ Отее- 

Бипе, 12—27.УП. 

Поохео2тарВ1зсйез. 

Ррастосотах сатбо Г.., Бе Кгазпа)а РоЦапа, т8.УП, пасЬ ешет 
Оигт аш Мееге. Сота тидта Г.., 22. УП, Бе1 Кгазпа)ла РоЦапа. 
Атаеа стетеа Г.., ета], 8. УП, ат УЭгапа Бег Зое. Нурой“0т- 
сз зиббио (Т..), обеге \У/аетепхе Бег Кгазпада РоЦапа. Био 

рщео тепейчея (Воэ4.), пасВё зейеп, 51$ хаг А!репхопе. Адийа зр.? 
(? роталбта Вгебт), Бег Кгазпа]а РоЦапа. Аедфаез Чиа (Зсор.) 
ира Тиидо@ез Туроеисиз (Т..), Бег Зое. Югуосориз татйиз (Т..), 

еш Рааг аш \У\есе уоп АЧег пасб Кгазпа)ла РоЦапа, па ГаиЬ- 
\уа!4е. Огуобайез таро" ретеютит (Вт), эетет Бе! Кгазпа]а РоЦапа, 
Ыз хаг обегеп \/а!этепте. Отуобез те@из саисаясиз (Райс), 

Бе! ос ипа Кгазпа]а РоЦапа, псбё ип Мадегуа4е. Югуобаез 
питот сос1исиз (Вибит.), Бег Кгазпа]а РоЦапа. Ве! а|Шеп ге! зсВоп 
апр егмуасЬзепе Лапсеп. СагуШиз Фапдалчиз Гтутсй Каетисе., 
Бег Кгазпа]а РоЦапа. Ооссойтаияез соссойтаияе$ тдусатя Вибим., 
еБеп4а, зебг сетешт, ап Ч4еп УосеизсЬБАатеп. (1078 с1071$ 
сотёз (1..), АЧег Ыз Кгазпа)ла РоЦапа. Оаппаб та саппабта (Т..) 

[? зиБзр. ?], ешта| Бег Кгазпа]а РоЦапа. Ругуйша ругтища тоя 
о 
о 
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Рег. & Рапсш, Бег Кгазпа)ла РоЦапа, ш 4ег Мадема!а2опе; 
Ме ]аЙ ачзее\муасВзепе ]ипоеп ии МезюеНе4ег. Сагродасиз егуй- 
‘па (РаП.) [? заЪзр.|, плсбе зецеп Бег Кгазпала РоЦапа. Еда 
соеебз зо ото Меп?2Ъ. & ЭизсЬК., зебг хетеш Бе! Кгазпа]а Ро|апа. 
УегЬгецее №15 лил Меегеззгап4е ип её\ма $ гиг НАШе 4ег Ма- 
Ае\уа!гхопе. Мше ]ТаЙ аизоехмуасВзепе Лапоеп ип №езюеНе4ег. Раз- 
зе Аотезиса (Т..) [? заЪзр.], зевг ВАаб» Бе Зо{зсШ, АЧег, Кгаз- 
пала РоЦапа, аяззсЬПеззИсВ Ъе! аеп Мепзсвепмовпипееп [№. Раз- 
зег шоптапа  (.) Вай эпевег. в1е БеоБасвае4. А0е- 

эчга соичтейа етуЙтодетуз Вгрт, Бег Кгазпа]а РоЦапа, аасБ ш 4ег 
зиБа!ртеп Хопе. Еифе“за са Г.. [? заБзр.] (3. итеп), Бег Эо&сы, 

Ъе! Кгазпа]а РоЦапа, дешИсЬ БАиб». АпИ/ииз зртоейа Маю 
ЭмишВ., сетеш ш аАеп АМрепулезеп Бе! Кгазпа]а РоЦапа. 9 еито- 
раеа саисаяеса Ксблу., НАаН» ш Ааег ОтееБип® уоп Кгазпа]а Ро- 
[апа; Нбрепотепхе еуа ап 4ег Мшие 4ег Мадеуа!ахопе. а 
трет Ре]2., Бе: Кгазпа]а РоЦапа ат Вегэе А!ББо, ачззсВПез$НсВ 
пиг ш 4ег оБегеп НАШе 4ег Мадегха2опе, 1еП\уе1зе ап 4ег 

\У/аетепхе—а150 п1сбЕ хазатштеп пи В. ©. саисаяса. Ат 17 ай 
зсБоп эиё Шесепае ]апеп. Пе КатШеп зсВетеп пос Бемуеэ®ПсВег 
72а зеш, а1$ Бет 5. еигораеа, хаюеп ‘асВ ОНег ап уегешхей зеЪеп- 
еп, госкКепеп Ваитеп ипа ЭАтштеп, зп аБег тебг зсБ\хе1езат. 
(ЭсБ\гагхе Карре аясв ип МезюеНе4ег, зхешез{етз Бепи (9, яс{- 
Баг, паг 15 ге Сгепхе уегзсЬлуотитеп) !). Рагиз талог Г.., БАН = 

Бе! Эо{5сы ипа Кгазпа]а РоЦапа. Ратиз рраеотои$ писпаюизри 
Вог4., хетеш Бег Кгазпа]а РоЦапа, зо\уор] шт 4ег Казашеп-ипа 
Уозе\щизсНЬаитхопе ме ш 4ег Маае\ма топе. Мшие Тай ш Ка- 
шшеп, аасЬ уегештиее зтеепае © [Рег Сезап® егтпег{ ап Р. а Т.., 
аБег епёзсте4еп Беззег — тег 1аиё ипа уоШ&Ппеепа]. Суат 548 соеги- 

Геиз (Т..) [заЪзр.?], тисВЕ зецеп Бе! Кгазпа]а Ро|Цапа, пиг па ГамЬ- 
уа!4е. Веди из тедийиз тедийиз (Т..), Вгаёуозе| Бе Кгазпа]а РоЦапа, 

шт 4ег оБегеп НАШе 4ег Мааеуахопе. Ат т7. УП зсКВоп аизее- 
уасрзепе ]апееп пп МезюеНе4ег. Глаёиз соЦито Т.. её т. Гоби 
Вив., Баийе Бег Зо{зсШ, метисег ха гесь Бе! Ктазпа}а Ро|апа. Ли3с- 
сара таща за (Ра|.), зерг БАийН» Бег Зоёзсы чипа Кгазпа]а 
Ро|апа. риа ратфа (ВесЬз+.), Вгаёуоэе! Бе! Зо{5сШ, аш \У/еэе 
пась Кгазпада РоЦапа, РАий» Бе! Кгазпада РоЦапа. Недутёа зети- 
отдиаа (Нотеуег), Вгиуозе! Бе! Кгазпа)а РоЦапа; пасВё БАий». 
РиуИозсориз зи из п4из ВЙуф., сетет уоп Зо4зсШ Ъ$ Кгазпа]а 

1) Сезеп Намегм, „Ге Убое] 4ег радагкаизсВеп Еаипа“, 5. 337* 
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Ро\апа; Атапзз Ла {е\уе15е ш КатШеп. Мегщёа тегща @еттапа 

Ма4., хоп Збозсы Ыз Кгазпа)а Робапа. Мега ютдища опен 
ЗееЬ., пиг ешта|! аш Вег> А1Бро, ш 4ег Хопе 4ег АТрепзгаясвВег. 
Гит4из ри отеоз ВгЬш, БАай> Бе! Зоёзс 1, её\аз зеЦепег Бе! Кгаз- 
пада РоЦапа. Эшэ* пось Ме Лай. Тит4из озсйотгиз озсйотиз 1.., 
её Бег Кгазпа]а РоЦапа, псВё га гесв. Р/оесигиз рроесития 
пез еиса (Нетрг. & ЕБтЪ.), Вгиёуо5е1, обеге Степхе еб\ма уле Фе 

4ез Гаиб\ууае$. ЕгйЙасиз гибесша саисаясиз Виви]., Бе! Ктазпада 
Ро|апа, БАиНоег ап 4ег итиегеп Степ2е 4ез Маде\уаез; Мше 
]ай зсВоп аазее\луасЬзепе Лапсеп. Тод ез оо: йутсапиз 
Гагаап. & Гои4., плсБЕ зе{еп уоп АЧег 5$ Кгазпа)а РоЦапа, её \а 
55 хиг НАШе Аег Мадеха!2опе. Нй’ип4о итса (Г..), хагесЬ 

пп Роге уоп Кгазпала РоЦапа. Ойей4от тгизйса (Г..), еБеп4азеЪ%, 
\уешеег РАиНо. 

БузбешазеНез. 

Етфетза са Т..—Гле лр-Апитег уот КаиКазиз $01, пась Наг- 
{егЕ (Уб=. раагК+. ГЕампа, 5. 184) 4егзеЪеп Слцегаге хазейбгеп, \ле 

ЧезеЪе уоп Тагкезап, 4. Б. ег заЪзр. раг. Гле ши 2а Серое 
зепеп4еп Ехетр!аге хот КачКази$ (6 Э{йсК: Кге!з уоп Зо5сШ, 

Осер. у. ТИз, Агагай) эт пасб ег свагакензизсВев Еагбипя 
ег тиЙегеп Е!аоеАескеп 4еп Ехетр]агеп уоп Тагразайа &есв, 

ось 15 Че ОЪегзеце Бег 4еп Каикамеги дип К1ег—@е Сгапа- 
{агЬБе тег лике гами, Фе ГАпозхеНе Ъгецег. Гле Ехетр1аге 

аз аег Кит зша ши 4еп КаиКазеги 1Аепй$сВ. 
Рагиз рйаеопошз тисрчоизкй Воса.—ГЛе Таппептезеп, \’е!сВе 

еп Озеп 4ез Мшетеегое ее; —ба4казе уоп 4ег Кгип, уот 
Каиказиз, ипа уоп Регзеп—Ъе\уоБпеп, а]зо июЙзсйато®, тисла- 
Тощзкй ата рйаеопомз (мо аись @е уоп пиг шеБё зезевепе 

Четлидйи) БИ4еп етеп „ЕогтепКге$“ ап ср, \месБег ясв уот 

{ур1зсВеп Р. а’ ип@ 4еззеп пАсЬ$%еп Уегууапб еп зсВагЁ итег- 
зсвеЧее. 16 БаЦе-ез г исБысег, Фе оЪепсепаптиеп Когтеп а] 

(лцегамеп уоп рйаеопойз 2а ЪехесВиеп (пасв 4ег 2легзё Ъе- 

зспмерепей Еогтл). 

Гатиз сойит®о 1. ип шогрВа Кобуй Вици.—МЛе ез Нг. 

Вап]колуз! (Ми. аез Каиказ. Миз., УП) сехес( Ваце, 15ё @е Когт 

Лобу&и гясЬЕ паг пп КапКазиз, зоп4еги ш \@еп ап4егеп Оцеп 24 
{геНеп, а1зо Кеше геш веоэтарЫзсВе Еогш, пиг 15 ме пи Камка- 
зиз ВАийзег аз ап4егз\о; ез Копишеп амсВ аЪегалз буразсве сойЙи- 

70 ип КачКазиз$ аз Вгибубее| уог. 3* 
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Ора ратфа (ВесВз+.).—Гле уоп Нгп. Рошбгом” К (Огп. Ми- 
е1., тотг) апоезешШе сосиса Капп тасЬЕ ит(егзсшедеп хуегаеп; 
пиг еггесЬ ег ЭсБпаБе|! Бе 4еп Убеет уоп ЪУ\У/- КаиКази$— 
абег мледегитл п1лсЬё патег—е&\а$ етб$зеге Пипепзопеп, а|$ Бе 
еп Убэет ап$ Сепёга!- ипа М№М\М/- Каз$апа. 

Рроетситиз рроетситиз тезфеиса (Нетрг. & ЕШЪ.).—Еоеепае 
Ожегзсшеде 4ез С хоп рйоетситиз—Ф зсВешеп Беасиепз\уеге га 
зеш: эсрагЁ аицзоергае“е, пис уег4аеске Кедегиииеп ег итцегеп 
ЛесКеп ап Аег Ваз1$ 4ег егзеп Эспулиееп, аасВ еше зсБ\уАг7П све 

ВеитизсВап® ап 4ег Когрег- ипа Е№веоЪегзеке; 1сВ Бабе Фезе 

Мегкта!е ачсВ Бе Ехетр|агеп везеБеп, мо Че \уе1з$ПсВеп ЭАяте 
ат ЕШсое] Камт епбмяскей эта. 

2. АазНае пас ает Агагаф. 

Ве! зегоите: Е1зепфаВп${аной Катайй—МИиагроз& Ага!усп, 13—14. УШ; МИ1- 

{АгрозЕ Ата1усп-—М!Ииагро$Е Зеголе\у5К! о4. Асвим, ат Сгоззеп Агагаф, 15. УШ; $1. 

ТакоБ’$ ЭсШисн ‚ 16. УШ; Зеголеузк-—МИиагрозеЕ Загааг-Бшак, Вегозаме] имизсВеп 

4. Сгоззеп ипа 4. Кешеп Агагаь, 17. УШ; АчзНазе ап 4ев АБПаосеп 4ег Бе!4ев 

Агагме, 18—24. УШ; хагаск пасб Ага]усь, 24. УШ. 

Рообеобтарсйез. 

Ссота ссолиа (Т..), зебг зетешт ип Агахез-Та|. Атаеа стетеа Г.., 
лешйсЬ эетеш Бе! АгайусЬ. М№усйсогах пусйсотах (Т..), зевг Вай», 

ш Кешеп Сезе]зсВаНеп, Бе! АгайусВ. Атаедфа таНоез (Зсор.), 
сетешт Бе! Ага[усЬ ипа Е45сЬпма4зт; @е Лапееп зсВоп сапа ег\а- 
сЬзеп Мше Ачеизё; Фе АЦеп {апоеп ап 2а тачзеги. ипиисии8 
Иппитсщиз Иттитещиз (Т..), лее зейеп Бег АгайусЬ; аись Бе! Заг- 

Чаг-БуакК. Гититсшиз паштати паитати (Е]езсв.), Бег Агайусь 
ипа Епууав. Рапдоп йпайаё из (ТГ..), етта! Бег АгаусВ. Ми ег 

ти ети Вибит., уегешхейе Ехетр!аге Бе! Ага]усВ ип Заг4аг- 
Ьшак. Адийа сИтузаёиз рифа Тетш., {азё |е4еп Та® эезебеп ап 
Агага®, плсБЕ абег па Агахез-Та]. бураёиз батфайиз (Г..), мо ет 

Вгихоее| ап Агагай; Бе! Заг4аг-Б ак агеипа| БеоБас Ве, еш аег 

ипа еш аозег Уозе! хазаттеп. М№орйтоп регспорегиз (Т..), уе- 
гешие, аЪег аеп Кигаеп-ХеКеп Бе! ЗагЧаг-БаКк. ГиЦихт топас1иив Г. 

ипа Сурз [и физ (Г..), }е 2\меита! Бе! Заг4аг-БщаК. Ассёрйе” пазиз (Т..), 

Бег эагЧаг-Бу]аК аз Хиеуо»е] уоп 2т.УШ ап. Сассайз срифаг 
Сгау, ап 4еп АЪБРапзеп 4ез Сгозз-Агагайез, \мешезчептз $ 9ооо’ 
пач. Рег@х регах Г.. [? заЪзр.], еше Мете КашШе Ъе! Загааг- 

БшаК. СаЙтадо дай тадо (Т..), Тупдогаез пуроеисиз (Т..), Нео4готаз: 
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осйториз (Г..), Бе’ Ага]усЬ, уегетхе!й. Ргосез атепатиз Г.., пас 

зеЁеп, имлзсВеп Ага[усБ м. Агагае. Бифо Фифбо (Г..) [5а5р.?], ете 
ЕКе4ег ат Агагае зегли4епт. Сотгасаз даттща Г. [? заБзр.] и. А/се4о 
ра Г.. [заЪзр.!, Бе! АгайусЬ. Меторз аразяег Г.., еБеп4а, аясЬ 
Бе! Ката и. Етуап; шенгасЬ Бе! Заг4аг-Бы|аКк, шп Е1аееп, \уе@сБе 
уот Агахез-Га| НегЬе1хозеп. Югуобаез талот Г.. [? заЪзр.], па РагЕ 

уоп Ага[усВ. Ариз ариз (Г..) а. Ругтйосотах руттйосотах (Т..), аБег 4ег 
М\ЦигрозЕ Заг4аг-Бак. Ржа риса (Г..), Бег Заг4аг-Бщак па Ви-- 
Кепраш ип4 па Лилреги$-СеБизсЬ. ойиииз оидатз Г. [заЪзр.?] и. 
Сат4иейз сат4иейз (Г..) [заЪзр.?], Бе Агайусв. Саппабта саппайта 

(Г..) [заБзр.|, Бе! Заг4аг-БшаК. Огаед из риз из (РаП.), еБепда, пасе 
зе{еп, пишез{епз 61$ тоооо’ тай ап зепиееп Эсвийваеп, зебг 
ой ап 4еп МепзсВепмуовпипзеп, ап 4еп АЪЁШеп пи Гасег 4ег Ког- 

еп, да ш 4еп СеБаи4еп 4ег МИиагро$. Мшие АпсеизЕ зсВоп ег\а- 
сЮзепе Лапоеп ип МезёсеНе4ег. Сагродасиз етуИи“та (Ра|.) [заЪзр."], 
уегет2е па \/асЬБоегэеБизсН Бег Заг4аг - Бак, хлеЦесЬЕ а|$ 
Ригериаз]ег. Оле шег Бгщеп4еп зсВетеп #`аВег аауопхалереп. Ёи- 

Иа со@ебз Г.., ет Ехетр!аг ат Гиэ Бе! Загдаг-Ба]аК, 22. УШ. Ре- 
пота рейтотаа ехдииз (Нейт.), ш 4ег 5.-]акоБ’$ ЭсШасВе ат Схг.- 
Агага&. Раззег Чотезйса (Т..) [заЪзр.? |, эетет Бе! АгайусВ и. Асвам; 
еее Рааге аисп ш 4еп СеБаАа4еп уоп Заг4аг-БаКк. Еифетга 
сиапага Г.., Бег АгаусВ ч. Эагдаг-Бщак. ? Итфетега сйутеЙа етуИито- 
0ету$ ВтЬш, уе ез зсБешь аясБ 4езе Ашшег Бе! Заг4аг-Бак. 
Етбетга ротиапа Г.., БАай» Бег АсБат и. Загааг-БаК. Вибет2а 

фисрапаи Ву. заЪзр.?, плсЬЕ ха гесВ Бе! Заг4аг-БуаК. Елифет“ега 
са Г.. заБзр.?, Бе! Заг4аг-Бщак, пас зейеп. СаапагеЙа бтасТиу- 
ЧасиЛа алептаяата Вапколу$ '), ат Агага уош Вего#а$$ $ 

Загааг-БщШак. Ааа агоензз аттетса Воэ4., тасё зейеп ат Мога- 
аббат» у, Агагаь ШпаяЁ 5$ ФагАаг - Бак. Оюсогуз решсИаа 
Сош4., ат Агагаь уоп Асбай БтаоЁ Аюйиз сатрезитаз (Т..), ат 

Агагаё $ эаг4аг-БаК. Ан#из зутоейа эулшв. [з9Ъзр.:] ат Сг.- 
Агагаь уоп ЗагАаг-Байак БштачЕ [кеше Ехепаге ш 4ег Зати! ап, 
Че Отцегаге а!зо ипзсрег|. Ан из И’ихайз (Г..), Вгиёуосе|! ш 4еп 

Викепрашеп Бе! Заг4аг-БщаК. Саюбаез боатша (Г..). ат Агага® 

зе{цеп, мегеп 4ез Мапее]5 ат \аззег. Видуюз театосерра 
(Глсре.), Бет Асвам, пасрё зеЦеп. Бидуез Наоа (Т..) [? заБзр.|, епиее 

ЕШое 4ег отаикорйэеп Эсра\ехей 23. УШ Бе! Заг4аг-Бщак. 2 59а 
ратгоа Вивит., паг ешта) ш ештег ЭсЫасЬЕ ипуей уоп Эагдаг- 

1) Ми. 4ез КаиКаз. Мизеииаз, хо]. УП. 
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Бак; плсрЕ егЬеие. Рагиз тауот Г.., епиее КатШеп па РагК уоп 

Ага|усЬ ипа ип ВикепВалл ат Агагае. Суат $ соетщеиз(Т..) [?заЪзр.]|, 
ешпта1 Бе! АгаЙусВ. Вепига реп4и@тиз (Г..) ?? сазрёиз (Рое|#.), Вга{- 
уоее]| Бег Агайус; паг ет лапеег \Уозе] егЪешеф, ао Че Отцегаге 
ипзсвег. [из итог Ста., пасБЕ хаЫгесь Бег АгайусЬ ива АсБилт. 
Гатиз сойито Г.., ш Кетег АпхаШ Бег АгайусЬ ип эле4дегит ат 
Агага® мо ез ЭитаасВег. 1. Гатиз зепот пЙойсиз (Вопар.), ап 
ештег п СаШеопит Бе\уасЬзепеп У/а$епНасЬе х\м1зсБеп АгайусВ 
ипа Сг.-Агагае Мшие Аиеэ$ё зспоп #258 хегзгеие ГашШеп. Миз- 
ссара йа зичаа (Ра|.), Бег Заг4аг-Бак, Вгиёуосе|. Недутеа 

зетйотдиаа (Нотеуег), уле|есв Вгиёуо8е! Бе! АгайусВ; Ме Амели 
зсПоп ЯБегтаизеге. 52а ратоа (Вес $.), паг ешта|, ет лапоег Уо- 
се] ат Хие Бе! Эаг4аг-Бщак, 2т. УШ. Р/ЛуЙ0$сориз 1тосЙиз (Т..), 
Бе! ЗагАаг-Би]аК уоп 23. Ш ап, мо Ш а15 РигсЬ;й®ег. Р//03со- 
риз тия ти@Аиз Ву., пасе зе{еп Бег Эагдаг-БаКк; ип Аля 
01с5 па Та| уоп Агахез. Се#а сей сей (Магт.), Бег АгайусВ, лет- 
ПсЬ БАибе. Асгосерйаиз атипатасеиз атиптасеиз (Г..), БАяй® Бе 

Агаусв. Нрроа ра@аа райаа Нетрг. & ЕБтЬ., еБепдазеЪз. 99/- 
а сотлтиилиз сеторз5 Мепет., тсБё зе{ёеп па \УМ/асбБо4егоеБйзсЬ 
Бе! ЗагАаг-БаК. буйха зпузасеа Мепви:., гесБЕ аа НАШ» па СеЪйзсВ 
уоп Татанх ипа СаШжопат Бе АгайусЬ. Адгобаез дайасюе$ Гапи- 
ат (Мепехг.), хмлзсВеп КатаЙа и. АгаЙусЬ. Тит4и$ о6соти$ 

зсоотиз Г., Вгабтоэе| Бег Заг4аг-Б\щак. Мегша тетща, (Г..) |? ае!- 
та Ма4.]|, ета], млеПесЬе а1$ ОигсЬхаег, 23. УШ Ъе! Загааг- 
Бак. Метгийа ютдиа из опетщайЙ$ эееЪ., Вгиуозе| ш 4ег Латреги$- 

Гопе ат Сг.-Агага. Мопйсоа зата $ (Т..), ат Агага& уоп АсБим 
ытач{Е. бахсоа оепате оепатйе Т.., па Агахез-Га! ме аш Агагав, 
\’епто'$еп$ [5 тоооо’. бажеоа теёапеиса Са. '), 5+.-]аКоБ’$ 
ЭсЫасВе. базиса ризфи Непе]. 1), меПасьЕ Кете Эе{епбей ат 
Агагаё 61$ ЗагЧаг-Б]аК; гасбё пп Та]. Рхгависою@ ®ютдиа таига 

(Ра|.), уоп Агаусь 5 Эагааг-Бак, пасВе зееп. Ргайтсоа тифейга 
[? позкае ТзсВиз$|, епиее Ехетр]аге Бег Заг4аг-БаК. Р/оешситги$ 
осйтитоз осргито$ (Сте|.), ат Агагаё гесбё БАяв®. Суапесша 
зиесса тадпа Гаг. & Гоиа., Ба Агайусь., Бе Аспам, аасЬ Ъе! 
Загааг-Ба]аК. ’аиа диНитаз (Слабгт), ат Агагае уоп Асбит $ 
Заг4аг-Б ак. орегтоедиз осщатаз (Каа4е), лештйсЬ га ШгесВ ат 

Сг.-Агага® пле1зё ш Аег У/асЬБоег2опе. 

1) Оъег 4е Мотепс!аиг—5. шиеп. 



Бузбешайзевез ип №10]о21зеез. 

Етфеч2а биспапат В]уф.—Каз( зсВег ете Г.осаМогта, 1е1Аег аБег 
пиг Чигсь ет © пп абзегазепеп Сейе4ег ип4 ет ап4егез апеез, 
посВ п1срё вап уегтаизеге$ © уеггееп. Уот © 4ег ур1зсВеп 
фислапат ип 4ег об5ситга Гаг. ЧатсЬ этеПеге, гб сЪеге КатЪе аез 
Ницеггаскеп$ ип 4ез Бицегеп Тез 4ез ОЪеггисКепз, уле аисЬ 

ЧигсЬ пиепзхуеге ира Бгецеге ГАпоззгейе 4ез ОЪеггасКеп$ уег- 
эсме4еп; 4е ЭсБаКеге4егп аасб пи зсб\уаггеп ГАроззеНеп, @е 
сапе Сгарре го гАиийсвВ, уот НииеггасКеп тлсЬё зераг! аБзеспепа. 

Ааи4а атфепзз аттешса Во4.—Стбззег а]5 Че Ехетр!аге ацз 
Чет Еяг. Киз$ап@ ип УЭ1илеп: Бе! шешеп 3 Ехетр!агеп Газ 
25,5—26; эсрпабе| уош МазешосЬ 8,5—то, ОШе 8—9 ш.п.; Еее! 
аисВ 1Апоег, аБег плс эепаа ЧигсЬхатеззеп. 

Заллеойа оспатйе оепат Ме. (Г..).—2 СФ егрешев Бе4е ип НегЬзюе- 
Бедег. Веша АЦегеп Фе ЕШасе]5Аяте зебг Ве; ештеп еЪепзосБеп 
\Уосе| ПаБе 1сВ аБег амз 4ег Кго1зеперре (Вескеп у. [г012), \о 
амсН @е Убее| пи дип еп Е ое]5Аатеп уогкоштеп. ]йпеегез © 
уот Агагаё Ваё тасбЕ БеЦеге Е№@ое!зАите а! Фе Ехетр]аге ацз 
С.-Казава. ЭерпаБе! летйсВ ]ап® (тт уош МазешосЬ), @езез 
Мааз5 Копа абег ш 4ег Кие1зеперре тисЬё зе{йеп уог, млга 
ачсВ уоп шапсбеп сепёга]-газя1зсВеп Ехетр]агеп еггесВи. 
бах а тёатоеиса САША. п. баса ризсйй Неп?1.—Сап2 ясВег 

ге агИсЬ уегзстедепе Убэе] ат Агагаь \уесве 1сВ Шшег пасЬ 
ет Ве1зрле] 4ез Са. Вги. Миз., У, Бепеппе. Оег егз{е Бай 1Апэе- 
геп Е!аэе], аБег етегеп Гая{ ипа ЗсбпаЪе], 1$ амсН зе ештег; 
Бена С 15 @е зсБ\уагхе Кер!айе уот зсбутагхеп Е!эе| ип4 уоп 
ег ЭсвиЦег 4итсп Че хуе1з$ПсВе ГагЬе эегепие Фе Отцегзеце 4ез 
]апсеп 4 па НегЬзвеНе4ег БгАиийсЬ-1забе! (ме Бе! резсйатка); 
Бе! Чет апаегеп 15 Фе зсб\уагхе Кер]айе ши ег зсЬууагхеп 
Еаге 4ез Е!йое]$ ип4 4ег ЭсВиЦег уегеп1о%, Че Олцегзеие пл НегЬз 
рей БгАчийсЬ габо{агЬеп. Масб Нацегё (Убе. 4. равагке. Еаипа) 
зоПеп теапоеиса Са. п. Низсий Неи®1. паг 4игсв ге Сгб$зе ипа 
ЧаБе! ешйсВ ипзсрег уегзсшедепе Еогтеп зет. АБег Че Оше- 
па1аБЪ Аи уоп теапоеиса С ШЧ., апЕ Фе аасЬ Нагеге 1сЬ БегаЁ 
(№ох. Сошштепе. Асаа. Реш., ХХ), ПЕ гапх Шаг етеп Уозе! \е- 
ег, Бет м”е!свет Че зсб\агхе Кер!айе уоп 4ег ЭсвиЙег эе- 
{гепие 15. П1ез 15ё а1зо еш зсбууагикен Нез Ехетр!аг 4ег 0$ сВеп 
ЗаБзречез хоп базсоа 1изратиса Г..= ©. 1зратиса тапфотааепта Ъе1 
Нанегь м’есВе а150 В. 15 ратса теапфеиса Ве1ззеп пла$5. \Маз Че 
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Кааказ1зспеп Ехешр!аге уоп ©. Иизс/ё Без, зоШеп че злеЦесВе 

©. Ипзсйй батпея Омез Пе1ззеп. УАабтзсвешсВ эеббЬг аисВ иг 
ИпзсИй, а! еше \уеззкерйэе МогрВа (,Уапейи“) Че её\хаз гаёзе- 

Ване 9. дай Гаг. & Гои4.: ег Газаттепрап» 4ез зсВууаг2еп 
АпсепзгеНепз ши 4ег ЕАгипе 4ег ЭсБаМег зрисЬе дедею 1ге 
Апеепбнюжей хи /изратса; 1е4ег Коппе 1сВ зеБзЕ @езеп Уобе] 

п1срё Ч4игсЬтез$еп. 
Ргайпсоа тибега ? позкае Тзсвиз1.— Егрещеез Ехепр]аг раз$ 

ог ВезсЬгеБип® уоп 9705Кае; Че Ощегзсвеаиие аЪег 15 ааЁ 4еп 
ГагЬептегктаеи Баз, \ме@сВе Бепиа вур1зсВеп Уосе| загК уагигеп, 
\”игаеп аисб ше Аагсь Зенепуего]есв сергай; Фе Е№зеЦапее 

штетез Ехетр1агз (76) 19 лешИсВ эт0$$ г еш ©, аБег ет еБепзо 

©то$зез Ехетр!аг ВаБе 1сВ аиз С.-Киз$апа. УлеЦетсЬе 15& 4ег Маше 
етхиевеп. 

Суапесша зиесса тадпа Даг. & Гома.— Ее] 79, Еее рихе т8, 

ра А.П. 
тама диНитай$ (Саёгт).— её ш Бтецегеп, этазееп эс ШасЩеп 

п хегзгелеп ет Ыбскеп ип 1зо1“еп ЭёАясВеги. Ел есЩег 
Тазуосе|. Веиога Е сре 11 ачф ВеБе 4еп КорЁ зепКкЁ @е 

Ебое]5рихеп, ипа Бе\уе»& 1апозат 4еп ЭсБ\уапх уоп оБеп пасВ 
итцеп. Оег Еще 1апозат пи зсВби ВаШФоезргеет Эсблуап2е. Пи 

Апе11$Е тегк\уйгае зсвлуеезат. Кийег ха @езег ]абгезхе!—Таире- 

заспИсВ @е Веегеп ешег Гошсега, ти 4егеп огапоеагрепет Е1е1зсВ 
ег Пагт 4ег егБел{ееп Убэе| хоПеергорй \аг. АПе 6 егрещееп 

\Убее] \магеп зспоп иБегтаизег ип этаззПсВ !ей. 
Рег лапэе \Уосе! Ваё па НегЬз{юеНейег зспагЁ иплитззепе Вее 

эрихепНеске ап еп шпегу%еп Эсп\ушееп ип ап Аеп этоззеп 
Ебое4есКеп. УлеЦесВ: кбпиие Фез аисВ ип ЕгабПое хиг Отегзсве!- 

Чипе ег ]йпоегеп Убое| Фепеп. 
брегто[едиз ос аля Кааае.—ГеБе па СезигаисВ, пае!5ё ша ип1- 

регяз-СеБизсВ ап Чеп Ге]зеп, Кааш ап 4еп Ыоззеп Ке!зеп—а1зо 

Кеш \У/ааБемхорлег \ме бр. тощапеЙиз оаег ай1дщат, аБег аасв 
Кеш Ве\уойпег ег КаШепт Ее]зе, эле ©р. //езсетз. Па Сезатии- 
Вала егшпегё ап бр. р оезсетз загК, 13 аБег ш 4еп Ет2еШейеп 
гесрё уетзсШейеп; шапспе Мегктае егшпиеги шегк\уйгЧ1еегууе1зе 
ап апаеге ВгаапеЦеп (ЗарегсШагзиеНеп эеЪИсВ уе Ше жющапеЙиз 
ила ай0ща75, зсВаг! оезигейе ОЪетзейе уле Бе! ай ди[ат"8 п. $. \%., 

зсп\АгиПспе Неске ап ег Кее егшпегпи ап Уормайз ипа Фе 

Ацеп 4ег Сабапе Ассент). 
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3. 1$ — МИНатятаззе паев \АЛаад1КкамКаз— М/1аО1КалиКав. 

Аезай ой аезот РаП., па НегЬзё а. \УМпиег Бег УЛаа\ахКаз, 
пасе зе№еп; пе15 ур1зсВе аез{ои—Ехетр1аге, Чосв аасв ра@из 
БизсНк. АдиЙа с/иуза из ра 'Тетат., епита! Бег Саачг сезеВеп. 
Адийа ротатта ВтЬт., Бе! ТИ 5, ипа \уецег 5 Ме Виюо био 
тепейн“4езё ВоэА., Аапе Аист Бе! ТИ; мее Ехетр1аге, улеПес ве 

ат Ис, 28. УШ Бег Пизсве. Еше Земе 4ег ит \УЛааЦкахмКаз 

осезатитейеп ит(егзисВ; аЦе \уагеп теней“ез, {е|\уезе ос писре 

гесЬЕ гур1зсВ; ез \уагеп аасВ аипкегаипе ЭйсКе Чагилиег. Сй’сиз 
таститиз Слл., 29. УШ Ъег Ко апа зо. УШ Ъег Казбек еш ет- 
Цсь збагкег Хае. ТеаодаЙиз саисаясиз (РаП.), зхабгев@ ешез 
АпзНио$ пасН ешеш КазБек-СИезсВег, Оги\меш, эешгоНеп. Ге 

Кбшезравпег зоПеп 16 Шег иптег райеп ап етешт ВегогйскКеп, 

\уеспег Чаз Вей 4ез эепапиеп СИеспег$ уот Эй4еп Нашчегё ипа 
еше НбБе уоп тебг а|5 тоооо’ еггасЬЕ 4ег КасКеп егЬеБё э1сВ 

иБег етег АГреп\мезе ипа 15 пей хоп Ее] гитатеги ип4 Эсвиа|- 
4еп Бедеск, ши 1зоПемен Еескеп Аег А!репуехеайоп. Еп4е Ач 
\уагеп Мег паг ©апй еше ЕесксБеп Эсрпее Пезеп зебПеБеп. Пе 

КомезваБпег Мецеп «сВ цеИ\уезе ешхеш, {еИ\хезе ш Чештеп 
КашШеп; еше зо|сБе, амз \уе|сВег ет зспоп з0 жешИсв иБегтач- 
земез ]Лапое егБешей \уиг4е, 2АВе о Эйск. Вибо бибо пиетрозйия 
Во(зсН. и. Наг. Уо еш потей тез@йиеп4ит. ВБ Бабе ип саптеп 

5 ЭйсК ацз Тгапзкаиказеп ипиегзасВь ип4 е\\а 20 аиз 4ег От- 
оеБип> уоп УЛааЦкам каз. Отиегзсве4ее я1сВ зо\уо уот вурзсВеп 

фифо, хле амсь хот гийепниз Вани. & Хвик.: @е Сгип Чате ВеПег, 

а13 Бе! фибо, аБег @е Сгипа!агЪе аег Отцегзейе ип [е1с В та$$15, 

Ча 4е Ее4ега ат Эсвай Ыаззег \уег4еп; @е ЭспаЙзгеНеп ат ВаисЬ 

муешеег епёмхясКкей, а1з Бег бибо; Когрегоегзеце зевг Бип: зспугаг2е 

Тесвпипе ат ЗспаИегЁсЬ ипа ап 4еп Е!асе!Ческеп стоБ ипа 

оте|, ип эспагЕп Копёгазё пиё зебг Веег, пае1зё да \уе1$$ег 

Стипа{агЪе аег Еедегзрихеп 4ег айззегеп Кеше ег Эсвиеграгие 

ип еницеег Ешоеескеп; АхШагеп апа ОщегЙйее! пи терг одег 

\мешеег \М/е15$ уме Бе! гиМепиз, абег ши этбБегег эсбууаг2ег 

Ге1сЬпии®. Сепаи еБепзо!сВе ВаБе 1сЬ ацз ег Кгип зезереп. Сгурю- 

(аих епдтати (Сла.) [? саисаяса Ва], ет \Упиегехетр]аг аз 

4ег ОтееБап® уоп МЛаа ам Каз. Уоп 4еп сепёга]-гизэ1зсвеп ищегз- 

све!аей В егреБисв. Отцеп 15 @е Бгаипе Хе1свпиие шеБг епёмисКе!е: 

4ег ипЬедеске ЕКедеге!Й е1оеп св Бгацп шЁ ештет Рааг 5езеп- 

пБегПегепаег этоззет \уе15зег МесКе (пт с В & \уе155 пи ешет эвехуе1зе 
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егууецемеп ЭспаЙзгеЦеп); ГиззЪБейе4егаип®» зспталеег, метйсЬВ 
\1е] оеЙесКк+. ОЪегзейз шебг ег@Бгами (плсБё зо гОсВ), \ме15зе 
Вескип® Кешег ип мешеег уегЬгейеь Ницеггаскеп ипа Оъе:- 
зср\апАескеп еп{агЫе, паг ши Еетеп уег4ес епт Е]есКеп, \уе]сВе 
кеше Оцегыпаеп Бет. Мийегез З!еице{е4егпрааг шт! 4 Раагеп 
Юештег осесепаЪегПеэепаег ЕесКкеп. Ейое| тбт.— УлеПеасЬЕ эебби 
га самсаяса Вл. [сЬ ме1$$ ше об Че АБ\хесБипееп уоп Ч4ег— 

аЦег4ле$ еб\уаз$ хи Кагхеп ип Кайесотзсвеп—ОтБезсВгефБип® ацЁ 

Фе шаглачеЙе Уананой хатаскил{артеп зееп. ©“ аисо тогрва 
оКотз/й МептЪ. Мете Затиии еп ВА }её 4 ЭейсК, егЬешее шт 
ег ОтееЪипе уоп УЛааЦЩахмуКаз (пп У/ицег). 5е имегзсре4еп з1сВ 
уоп етапаег п:сБё ипегреБИсВ; и\уе! дауоп зт4 пицепях Казбашеп- 
]а госЬЬгаип, 2\уе! апаеге шерг ег4Бгаяп, обпе гб свет Топ, 

ештез Чауоп Бейег а]$ 4аз апаеге. УМаз 4е Хеспип® ипа КГагЪеп- 

уецеЙапе Бен, зо 1$ Бег аЙеп мег 4аз Сез1сЬ ат 4ипке]$еп 
ип <апх ет агыю; 4ег иБлое Когрег \уиа уот МасКеп пас дет 
Эсп\апхе шп аШмане Бейег; @е г Фе фурлзсВе а/исо спагакет- 
зизспеп \е155еп Кеске ат ЭспаЦе{иасЬ ипа Е№@ое| еШеп, Че 
Чип е ХесВпип® аБега|-—аиззег ает СезсЬе— тег о4ег хует- 

эег $1саг, Бег Ве|егеп Э#аскеп Беззег, аБег аасй сезютгЕе Фе 

ОцегхесВпип® {а5ё пптег ш еше тег о4ег \хетюег Лес тАзя1юе 
Эргепкеап® аие]654, ЧосЬ 13 Ме ип 4а еше Теп4аепх хат дие- 
геп Деюсрпипезшазег хи егкеппеп; ]а, Бе! ешет Ехетр]аг зп @1е 
эсб\ушееп еБепзо сеБап4ег уме Бег 4ег погмаеп @[ис0, пиг 

зша ае Чип еп Вшаеп \ме эеоскег, Фе БеЙеп зесБеп пасе $0 
у{агк аЬ. Ве име Ехештр]агеп \’агеп аясп—ип Кешеенедег—\уе- 
птое з{аск\уезе о4ег ш 4ег сапхеп АчзАерптип® погта! эеЁгЫе 
ЕКедегп оеап4еп. Глезе Уегзсшедеппецеп шт Аег ЕАгиапо, хуе]спе 
а150 {еПлхуе1зе етеп Оеьегеапе хиаг погтаеп (/и60-Десвпипт> БИ4еп, 
уле ааср еше хапх о4ег {еЙ\мезе погта]е Ке4егп '!) геев 
\\о 1, Чаз$ ©ИКопзкй ]еЧетаП$ Кеше Аг ап сп Бе. Ез 19 а 
аБег аись Кеше Ъ0о5зе шеёатзизспе АБпогтиае (с. ВациЙт, 

Тоиго. Е. Огп., 1907), 4а тисЬё паг Че ЕйгЬипе, зоп4еги аись @4е 
Ге1сЬпип® апоеотШеп 138. Ез \ууиг4е И Конзкй ш 4еп Сеыееп ©е- 
Гоп4еп, \уо аисЬ {ур1зсБе аисо пеБепЪБе! уогкошт, Капп а1$0 писЬё 
а]з еше ЗаБзресез$ Беёгас№МеЕ мег4еп. Еше семлззе хеосгарызсве 
ГосаЙзайоп 154 аБег псп хи 1еиопеп, 4а Че ше1з{еп ЕхетрИаге аиз 

1) Зосве зш4 аись Ъе! ешет ЕхетрЙаг аиз Опраги (Тоиг. Ё ОгаИВ., 1871) ива 

ешет апаегеп ип Мизеит уоп МЙап сеап4еп у’огдеп. 
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ет КааКази$ $аттеп, посВ Аге Эйске ххиг4еп ш 4ег Тагке, 
ш Чиеаги, ава ш № ога-НаПеп зеапаеп, плсЬ$ аБег 4егагиэез 
у’аг4ае }ета!$ ш Сепёга|- оег №ога-Еягора Ъетегке. УМ Кеппеп 
1е14ег плсбёз иБег @е УегегЬБагкей 4ег Мегкта]е уой © опзй. 
Меште Ехетр1аге [аззеп аасБ Бе! ©ИКонзКй еше огаиеге ип еше 
гб\ИсВеге Уамее итиегзсВе4еп. Мегорз аразет Г.., ачЕ 4ег 5и9- 
зеце уоп КазЪек, т2.000' НосВ, епиее Тгарреп ат 30. УШ эезереп. 
Сисшиз сатотиз Г.., ет Ги Бе КазЪек, зо. УШ. Стсиз свисйиз (1Т..), 
егЬеп{её ат Тегек Бег КазБек; ачсб аи етег НбБе уоп еб\ма 

тоооо сезереп. Пт \У/пиег Бег УЛа4ЩалмКаз$ БАиН®. Намеге (Уд». 
ра1АагкЕ. Каппа, 5. 794) зрисЬе уоп ешет Ехетр!аг аи$ Соиу. Ей- 
заБеёро| (тештег Зати ип), \уе1сВез уоп ссиз тасБЕ ха ищегзсВе]- 

еп 154; 4аз Ехетр!аг \иг4е—ип \У/и\{ег—ап аетзеБеп Тах ипа 
ОтЕ ши етет бур1зсВеп саиса$сиз егЪете. Уоп то УМаззегатзет 
шешег Заши!ав® айз \адЩамказ (\УМ/ицегехетр!аге) зша 6 
саисасиз, лешйсЬ з‘агК уалаЪе| 4 эш4 хле4дегат сиси; —едеп- 
{а]5 пер уегзсшедеп уоп 4еш оБеп сшегеп Ехетр]аг. Ез Баев 
а1зо зо]се Эаске Кеше ха Шое Етгзсветип® пи КаакКазиз. зе 
\уиг4еп ап х\е! Э{еПеп, ЧаБе! хизатилеп ши! саисазсиз, эегап4еп. 

Миг 4огсЬ ВеоБасЬапееп пп Зоттег Пеззе з1сВ {езё%еПеп, оЪ @е 
стеиз-агаееп \У/аззегатзеш уот КаиКазиз епиоегтааззеп 1окай- 
$1ё зша, о4ег оБ @езеБеп ш еп Уапайопепкге!1$ уоп саисаясиз 

сербгеп, м’есвег Чаппи Камт ха срагакКеняегеп 15%. 



Орнитологическ1я наблюден1я въ Ниже- 
городской губерн!и. 

П. В. Серебровский. 

Огипо[10о515сне Веобасвипоеп ип Сопуегпетеп{ 
№15спедого@$К. 

\Уоп Р. У. Зегебгощ5Ку. 

Съ т909 года я занимался изучешемъ авифауны Нижегород- 
ской губернш. НаиболЪе систематично наблюдевшя велись въ 
тото и тотт гг., когда я коллектировалъ въ Семеновскомъ, Ма- 
карьевскомъ, Нижегородскомъ, Арзамасскомъ и Лукояновскомъ 
уБздахъ. За это время собрано боо шкурокъ птицъ. Кром того, 
я осмотр$лъ коллекшю птицъ Нижегородскаго Земскаго Музея, 
собранную хранителемъ естественно-историческаго отдфла этого 
музея Н. А. Покровскимъ, который, занимаясь уже много лЪтъ 
изучешемъь природы Нижегородской губернш, иметь много 
весьма цфнныхъ наблюдешй; важнЪйция изъ нихъ онъ любезно 
сообщалъ мнЪ. Такимъ образомъ по орнитоломи названной гу- 
берн!и составился довольно интересный матерлалъ, обработка 
котораго будетъ напечатана въ Трудахъ Императорскаго Москов- 
скаго Общества Испытателей Природы, матер!альной и мораль- 
ной помощью котораго я пользовался во время своихъ экскурсй; 
здБсь же я хочу сообщить н$5которыя изъ наиболЪе интересныхъ 
данныхъ. 

ГЛлятеют атсИсиз (Г..).—ГнЪздится въ Макарьевскомъ уЪздЪ и 
восточной части (въ западной я не былъ) Семеновскаго уЪзда, 
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гл я добылъ 6 экземпляровъ, находилъ яйца и выводки. Въ 

южной половинЪ губернии, какъ сообщалось въ „совой и Ру- 
жейной ОхотЪ“ за 1897 годъ г. Бронскимъ, этотъ видъ ежегодно 

гнфздится на озерахъ по рфкБ СережБ на границ$ Арзамас- 
скаго, Ардатовскаго и Горбатовскаго уфздовъ. Я былъ на этихъ 
озерахъ въ тотт году и хотя гнБздованя гагаръ тамъ не обна- 
ружилъ, но, несомнЪнно, гд5-то поблизости онЪ гнфздились и въ 

этомъ году, потому что то.УП на озеро Глубокое прилетали на 
короткое время дв молодыя названнаго вида. 

Кетсотати5 ротатиииз (Тетлт.).—Старый самецъ добытъ на 
ВолгЪ въ окрестностяхь Нижняго-Новгорода т. УП, тотт \). 

К етсоталчиз стерла из ]. Ст.—Добытъ т. УП. тдт2 (ФЗ а4. тем- 

ной вар!ащи) на ВолгБ у села Безводнаго Дементьевымъ и 

25. УШ. т9т2 (Ф ау.), на ВолгБ же, противъ Нижняго-Новгорода. 

Н. А. Покровскимъ. 
Таги Фаисиз Вгапп.—Убита н5сколько лБтъ назадъ (въ г9о8 

или 1909 г.г.), поздней осенью, на ВолгБ подъ Печерскимъ мона- 

стыремъ охотникомъ, у котораго я видлфлъ чучело этой птины. 

СОТитососертайи$ тиициз (Ра|.).—Добыта то. У.тотт на ВолгЪ у 
Городца, Балахнинскаго УуЪфзда и т4. УП.тотт въ Васильскомъ 
уБздЪ (посл$дняя добыта Н. А. Покровскимъ). 

Нуагосйей4от [15$ 0ез (Т..).—СвЪтлокрылая крачка встрЪтилась 
4. УТ. тотт въ Арзамасскомъ уЪздБ на р$кБ СережЪ. ЗдЪесь я 
наблюдалъ стайку, состоящую изъ св$тлокрылыхъ и черныхъ 
[Н. п1ега (Тлов.)| крачекъ. Первыхъ было около то особей. 
Одна добыта. 

Типда сапии$ Г..—Убить въ срединф осени тотт года на 
ОкЪ, недалеко отъ Нижняго-Новгорода. 

[лтоза (арротяса (ТГ..).—Молодая самка этого вида добыта Н. А. 
Покровскимъ на Волг$ у Сормова 22. У. тот2. 

Масйеез ридпах (Г..).—Прямыхъ доказательствъь гнфздован!я 
турухтана въ Нижегородской губернши пока нЪтъ, но, принимая 
во внимане, что турухтанъ гнфздится въ губершяхъ Казанской, 
Рязанской, Московской (М. А. Мензбиръ: „Птицы Россш“, т. 1, 

стр. 275) и Симбирской (Б. М. Житковъ: „Орнитологическй 
ВЪ$стникъ“ за тотт г., кн. П, стр. 118), а также, что въ моей и 
Нижегородскаго Земскаго Музея коллекшяхъ имфются экземпляры 

1) Чучело его я видфль въ Нижегородскомь Земскомъ Музеф. 
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отъ то.У, 13.УГ и позднЪе,—можно считать гнфздоване этой 

птицы въ Нижегородской губерни почти несомнфннымъ. 
Тегема стетеа (Сиа.).—Мородунка гнЪздится на ВетлугЪ и 

КерженцЪ, а, по наблюденямъ Н. А. Покровскаго, также въ 

долин Оки (противъ села Новинки). 
Тоапиз Яадпа з Вес|${.—Добытъь 24. \.тотт въ поймЪ ръЪки 

Калши, въ Лукояновскомъ уЪздЪ. 
Атепал4а йчетгртез (Т..).—Въ тот2 году на осеннемъ пролетЪ 

камнешарка была добыта т2.УШ на ОкЪ у деревни Сысоевки, 
Горбатовскаго уЪзда, И. М. Соловьевымъ (2 экземпляра) и 16.УШ 
на ВолгБ противь Нижегородской ярмарки Н. А. Покровскимъ 

(3 экземпляра). 
Тегах 1етах (Г..).—Залетные стрепета добыты: осенью 1905 

года близъ Никитина, Лукояновскаго уЪзда, А. И. Бударинымъ 

и въ октябрЪ т906 года (Ф а4.) въ окрестностяхъ села Боръ, 
Семеновскаго у’ъЪзда. Шо словамъ м$стныхъ охотниковъ, весной 
1908 года стрепета были убиваемы въ южной части Лукоянов- 
скаго уЪзда. 

ОН; 1атаа 1..—Прежде дрофа несомн$нно гн$Ъздилась въ южной 
части Нижегородской губернии, но вотъ уже лЪтъ то—т12, какъ 
ея почти совсЪмъ нфтъ и только лишь въ вид$ исключенйя она 

сюда залетаетъ. 
СаиМа сМоториз (1..).—Гн$здится и не рБдка по рЪкамъ 

СережЪ и Алатырю. Бываетъ на весеннемъ пролетБ на ОкЪ 
и ВолгЪ. 

ВаЙиз адиайсиз Г..—Добытъ весной т908 года на КудьмЪ въ 

Нижегородскомъ уЪздЪ. 
Тей’ао итода и; ©одетз5 Вивлт1.—Въ „ОгпиБо]оэ1зсве МопайзЪе- 

се“ за т9о7 годъ и въ „Матер1алахъ по птицамъ Енисейской 
губерении“ !) С. А. Бутурлинъ указываетъ рядъ отличЙ названной 
формы отъ другихъ разновидностей глухарей. Для ознакомления съ 
этимъ вопросомъ профессоромъ П. П. Сушкинымъ и мной была про- 
смотрЪ$на серля глухарей (т5 самцовъ) изъ слБдующихъ губерний: 
Смоленской, Симбирской (т экземпляръ, любезно присланный намъ 

С. А. Бутурлинымъ), Нижегородской (только изъ сЪверной ея части), 
Уфимской, Тобольской и Енисейской. Вообще нельзя сомнЪваться, 

что нижегородсве глухари весьма сходны съ Т. и. (асхапом- 
$11 5{еп. У послдняго лапы какъ будто посильнфе оперены. 

1) А. Я. Тугаринова и С. А. Бутурлина. 
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Остальные отличительные признаки, указанные С. А. Бутурли- 
нымъ, мало надежны вслФфдстве значительныхъ варлашй въ пре- 
дфлахь одного и того же подвида. Просмотръ сери, кром$ того, 
оставляетъ мало сомнЪёй (у меня по крайней мЪрЪ) въ томъ, 
что Т. и. уо|15еп5$15$ Виюм!. есть лишь среднее звено посте- 
пенной цфпи переходовъ отъ типичнаго глухаря къ уральскому. 
Это доказывается тфмъ, что нижегородсвше глухари, не совсфмъ 
тождественные съ симбирскимъ, уже замфтно уклоняются въ 

сторону западныхъ; съ другой стороны, среди уфимскихъ есть 

очень близме къ симбирскому. Однако переходная область отъ 
типичнаго къ Т. и. ага|[еп$1$ Меп2Ь. настолько велика, что 

обозначать промежуточнаго глухаря особымъ наименованемъ 
иметь извфстный практичесай смыслъ. 

бугтйаез рагадоха (Ра|П.). — КромЪ извЪстнаго залета стай 
копытокъ въ пред$лы Европейской Росси въ т9о8 году, который 

былъ хорошо замфтень въ Нижегородской губернии, есть слЪ- 

дующее свф5дБше, доставленное Нижегородскому Земскому Музею 
А. И. Бударинымъ изъ Лукояновскаго уфзда: птицы эти наблю- 
дались здЪсь въ конц$ апрфля тото года стайкой въ то особей 

(одна была убита). Это сообщене т$мъ боле вЪроятно, что въ 
томъ же тото году въ Самарской губерши, какь сообщилъ А. Н. 
Карамзинъ въ № т „Орнитологическаго ВЪстника“ за тотт годъ, 
залеть копытокъ также былъ замЪченъ. 

О4епиа тата (Г..).—Добыта въ 1902 году на Ок$ въ окрест- 
ностяхъ города Горбатова. 

Сапоша «аптдша (Г..).—ГнЪздится на лБ5сныхъ озерахъ по Кер- 
женцу и ВетлугЪ. 

Еюдшща путоса СШа.—Добытъ 2т.1У.тотт на р$кЪ ВатомЪ 
(притокъ Волги) въ Семеновскомъ уЪздЪ. 

Рийдша роща, (Т..).—ГнЪ$здится въ сЪверныхъ уфздахъ Ни- 

жегородской губернии. 
Ста еазтиз з#герета (Г..).—Добытъ & на лфвомъ берегу Волги 

противъ Сормова 20. У. тотт. 
Судтиз судтиз (Г..).—Въ Нижегородской губерши лебедь гнф- 

здится правильно въ долинЪ$ Ветлуги по озерамъ, старицамъ и 
притокамъ (напримфръ, ЮрангЪ, ПеренгЪ и др.). Спорадично 
гнфздится и по большимъ озерамъ, находящимся въ центрЪ Ма- 

карьевскаго Уфзда. Въ окрестностяхъ деревеньки Анненки на 
ВетлугБ мн пришлось убЪдиться, что, по крайней мЪрЪ въ 
этомъ м$стБ, лебедей становится съ каждымъ годомъ меньше. Я 
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съ трудомъ нашелъ одну пару, тогда какъ, по словамъ крестьянъ, 
здЪсь можно было раньше видфть до 4-хъ паръ. Причины умень- 
шения числа гнфздующихъ лебедей не извЪфстны. Охотники лебе- 
дей тамъ не трогаютъ вслЪ$дстые суевЪр!Й; разработка лЪсовъ 
сравнительно не велика. 

Ки бтеща тгийсоз (Ра|.).—КромЪ случаевъ залета въ Ниже-. 

городскую губерн!ю казарки, описанныхъ Г. И. Поляковымъ („Къ 
орнитологической фаунЪ Московской губернии“, стр. тт4) 1), мнЪ 
извфстно, что нЪсколько лЪтъ назадъ (помнится, въ 1908 г.) въ 

срединЪ осени, близъ села Каменки, Макарьевскаго УЪзда, была 
добыта краснозобая казарка, подлетБвшая къ домашнимъ гусямъ. 
Чучело ея хранится у каменскаго лЪсничаго г. Томановскаго. 

Глорасо аезой (Типз+.).—Парочку дербниковъ я наблюдалъ 

подъ Лыковомъ, Семеновскаго УЪзда, въ первой половинЪ мая 
тото года. На осеннемъ пролетБ и зимой дербники были уби- 
ваемы въ Семеновскомъ, Макарьевскомъ и Нижегородскомъ 
у$здахъ. 

Адийа стузаёиз Г.. — Беркутъ — р$дкая гнфздящаяся птица 

сфверныхъ у$здовъ Нижегородской губернш. Зимой нерЪдко по- 
падается промышленникамъ въ капканы. 

Адийа тасшаа Ст. — Большой подорликъ правильно гнЪ- 
здится, повидимому, во всей губернш. Въ нЪ$которыхъ мЪстахъ, 
какъ, напримЪръ, на Ветлуг$, АлатырЪ, СережЪф и ВолгЪ, онъ 
обыкновененъ. 

Адийа Пейаса Зах.--Могильникъ найденъ гнфздящимся въ Лу- 
кояновскомъ УЪздф въ долин$ Алатыря. У меня имЪются два 
орленка этого вида, вынутые изъ разныхъ гнфздъ, и старый са- 
мецъ, добытый изъ пары. КромЪ того, я наблюдалъ еще пару 
старыхъ темно-бурыхъ могильниковъ, одинъ изъ которыхъ допу- 
стилъ меня шаговъ на тб (1). 

Отсиз ра из Эукез.—Этотъ лунь встрЪФтился мнЪ въ юго- 
восточномъ углу Нижегородской губернии въ поймЪ$ Алатыря. 
ИмЪю отсюда двухъ молодыхъ отъ 25 и 28. УП. тотт. 

600$ 56008 ршсйеЦа (Ра|.).—т5.У.тото на рфчкЪ Черной (при- 
ток5 Керженца), въ Семеновскомъ уЪздЪ, эта совка была добыта. 
Въ конц мая того же года зорьку наблюдали въ одномъ изъ 
садовъ Нижняго-Новгорода. 

1) „Матералы къ познаню фауны и флоры Росийской Импери“, отдЪлъ 

‚ зоологическй, вып. Х, т91о г. 
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бита ища (Г..).-—Я видфлъ эту сову 26. У. тото близъ озера 
Камскаго въ Макарьевскомъ уфздЪ. Едва ли можно сомнЪваться, 
что здЪсь ястребиная сова гнфздится, такъ какъ въ Костромской 
губерн!и она найдена несомнфнно на гнЪздовьЪ Б. Д. Кирпич- 
НИКОВЫМЪ. 

Мусе Зепдтати (Ст.).—3з. УП. тотт найденъ выводокъ этихъ 
сычей близъ села Пустынь, Арзамасскаго у’Ъзда. Добыто 2 
молодыхъ. 

Сотаса$ даттщиз Г..—Сизоворонка наблюдалась въ уЪздахъ: 
Семеновскомъ, Макарьевскомъ, Васильскомъ, Княгининскомъ, Ни- 
жегородскомъ, Лукояновскомъ и Ардатовскомъ, главнымъ обра- 
зомъ весной; въ посл$днихъ 2-хъ уфздахъ въ гнфздовую пору; 
въ Ардатовскомъ, въ окрестностяхъ села Кулебаки Н. А. Покров- 
скимъ былъ найденъ выводокъ. Имфю два весеннихъ экземпляра. 
изъ Нижегородскаго и Макарьевскаго у$здовъ. 

Орира ерорз Т.—Удодъ сравнительно не рЪдкая птица въ 
описываемой губерни. ГнЪздится, не знаю лишь насколько пра- 
вильно, въ уфздахъ Семеновскомъ, Макарьевскомъ и возможно 
въ Лукояновскомъ и Балахнинскомъ. Въ Семеновскомъ уЪздЪ я 
дважды наблюдалъ его, какъ это ни странно, въ тайгЪ, въ 7—8 
верстахъь отъ ближайшаго селеня, далеко отъ полей и луговъ. 

Первый разъ—въ р$дкомъ высокоствольномъ соснякЪ, второй— 
въ молодомъ березнякЪ, выросшемъ на обширной „гари“ (пожа- 

рище). Въ томъ и другомъ случаЪ удоды усердно кричали. Счи- 
таю необходимымъ замЪтить, что въ этихъ двухъ случаяхъ удодъ 
былъ опредЪленъ не по крику (сходно кричить Сиси!и$ орёа- 
1$ Соч 4.): я ясно разсмотрфлъ удодовъ. ИмБюпцеся въ моей 
коллекщи 3 экземпляра этихъ птицъ изъ Семеновскаго и Ма- 

карьевскаго уЪздовъ убиты въ мЪстностяхъ, соприкасающихся съ 
тайгой или даже окруженныхъь ею. Въ объяснеше появления 
удодовъ въ столь несвойственной для нихъ станши можно пока 

указать на то, что въ нижегородской тайг$ сторожки лЪсниковъЪ 
расположены довольно близко одна отъ другой (отъ 5 до 25 
верстъ); почти вс$ л$сники им$ютъ коровъ и лошадей, которыя 
пасутся въ лЪсу. Повидимому, удодъ не особенно разбирается въ 
станщяхъ, если налицо имЪется скотъ. 

Сисшиз оиз Сош.—Лля Семеновскаго и Макарьевскаго 
уБздовъ это—нерЪдкая птица. Въ этихъ у$здахъ я слышалъ крики 
шести птицъ, изъ которыхъ 2 были добыты. Эту же кукушку я 
встрфтиль по рфкЪ Алатырю въ Лукояновскомъ уфздЪ. Тамъ, 

4 
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около Козулейскаго кордона, въ концЪ мая тотт года я ежедневно 
слушалъ крики двухъ кукушекъ. Не могу простить себЪ того, 
что послЪ наблюденй надъ кричащимъ въ сосновомъ бору удо- 
домъ, я и эти крики вначалЪ приписалъ ему и добыть его не 
торопился, тЪмъ болфе, что по Алатырю и его притокамъ доста- 
точно богата и разнообразна фауна, чтобы поглотить внимание 

коллектора. Однако въ день отъфзда съ этого м5ста я пошелъ 
добыть воображаемаго удода, но подходя убЪдился, что такъ 
громко и грубо удоды не кричатъ, а вскорЪ отлично разсмотрЪлъ 

кричащую кукушку. Она была очень осторожна, нфсколько разъ 
улетала отъ меня на большое разстояше, и добыть ее не удалось. 
Въ концЪ юля, коллектируя верстахъ въ то-ти отъ Козулейскаго 

кордона, я убилъ молодую кукушку, которую, основываясь на 
характерф окраски перьевъ подъ крылышкомъ, а также на не- 
большихъ разм$рахъ хвоста и крыльевъ (14т и 184 т.т.), я 

склоненъ опредфлить за С. ор{аеиз. М. Д. Рузскимъ эта ку- 
кушка не была отм$фчена для сфверо-западныхъ у$здовъ Казан- 

ской губерни, прилежащихъ къ Нижегородской. Пропустить же 
птицу, которую слышно за версту, конечно, невозможно. Къ со- 
жалЪншю, мнф не извфстно наблюдалась ли С. орйа*и$ въ 
Симбирской губерши. Если, такъ же какъ и въ Казанской, нфтъ, 
то невольно возникаетъ вопросъ: не иметь ли мЪсто разселене 
этой кукушки на западъ? 

Рсиз из Г.—Очень обыкновененъ въ сфверной таежной 
половинф Нижегородской губернии; гнЪздится и въ Арзамасскомъ 
УЪздЪ, но не найденъ пока въ Лукояновскомъ. 

Риз сапиз Ст. — Сфдоголовый дятель въ Нижегородской 
губернии на гнфздовьБ не найденъ. И на пролетЪ убить пока 

лишь однажды: 22.1Х. 1900 ПоДЪ Нижнимъ-Новгородомъ Н. А. 

Покровскимъ. Если же упомянуть еше о имфющемся у меня 
январскомъ экземплярЪ (© а4.) изъ окрестностей села Боръ, Се- 
меновскаго уЪзда, то этимъ и исчерпываются наши свфдфня о 
нахождени Р. сапаз въ Нижегородской губернии. 

Ретзотеиз аияиз (Т..).—Кукша гнфздится только въ сЪверной 
таежной половин Нижегородской губернии, гд$ я добылъ ее въ 
Семеновскомъ уЪздЪ и на ВетлугЪ. Въ настоящее время она очень 
р%$дка, но, по разсказамъ, не такъ давно была обыкновенной. 

Мис [тада сатуосщачез тастотпупсйиз Втебт.—Изъ Нижегород- 

ской губернии я имЪю только осенне экземпляры (т9то и т9тт г.г.). 

ВсЪ они принадлежатъ къ этому подвиду. 
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Етфетза потщата Г..—Садовая овсянка доходитъ по крайней 
мфрф до Нижняго - Новгорода, въ окрестностяхъ котораго она 
обыкновенна. 

Тода рууорз аси ВотЕБ.—ИмЪю экземпляры, добытые въ 
окрестностяхь Нижняго-Новгорода осенью тотт года. 

РруПозсориз ойлаатиз ВПуф.— Зеленая п$ночка вообще не 
р$фдка въ Нижегородской губернши. Въ садахъ Нижняго-Новго- 
рода обыкновенна. Есть мфстечки, какъ, напримЪръ, л5съ между 
Кстовомъ и Ройкой (Нижегородсюй уЪздъ), гдЪ она даже мно- 
гочисленна.—22. У]. тотт я прошелъ по этому л5су около двухъ 
верстъ и слышалъ пятерыхъ РБ. у1г!4апиз$, изъ которыхъ 

трехъ добылъ. 

4* 



ЕКъ вопросу о формахъ каменной куро- 
патки (Сасса 1$ КакКейкК Рак.). 

Н. А. Зарудный. 

Гиг Ргасе уоп 4еп Рогтеп 4е$ Ре]зеппини$ (Сасса61$ 
Какенк Ра.). 

Уоп М. А. 5агиапу. 

Въ 1786 году Фалькъ описалъ въ „Вейг. 2. Кепи. Киз5. 
Ке1сп$.“ (Ш, р. 390) изъ Бухары Теёгао КаКке!1К, который, по. 

мнЪн1ю В. Л. Манки („Матерлалы для авифауны Монгоми и вос- 
точнаго Тибета“ ')), несомнльнно представляеть СассаЪ1з$ сВу- 
Каг, описанную въ 1830—1832 г.г. ]. Е. Сгау’емъ *) по экзем- 
плярамъ изъ сфверо-западной Инди подъ названемъ Рег41х 
свикКаг. В. Л. Манки думаетъ однако, что не слБдуетъ возста-. 

новлять названя „кКаке|1Ю“, такъ какъ описане этой птицы 

сд$лано Фалькомъ съ чужихъ словъ и чрезвычайно поверхностно, 
при чемъ не вполн$ подходить къ С. спиКаг. МнЪ кажется, 
что это мн5ше не заключаетъ основанйя для низведения Фальков- 

скаго назван1я въ синонимы. 
Въ сейчасъ цитированномъ труд В. Л. Банки въ результатЪ. 

изученя болЪе тбо экземпляровъ С. КаКе|1К изъ разныхъ мЪстъ 
области ея распространенйя признаетъ только слБдуюцие подвиды. 
этого вида. 

а). С. сВчКаг сБакКаг Сгау.—Описанъ „по экземплярамъ 
изъ сфверо-западной Инди, которую мы и должны считать за. 

1) „Монголя и Камъ“, т. \, 1907 г. 

2) ]. Е. Сгау апа Нагамяске— Ш. 14. 2001., Т, ри. 54. 
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{егга ‘урлса вида и подвида. Съ этой типичной формой, водящейся 
въ Гималаяхъ отъ Непала до Кашмира въ ПенджабЪ и Афгани- 
станЪ, вполнЪ сходны птицы, живупия, съ одной стороны, въ сЪ- 
верной Перси, на КавказЪ, въ Малой Ази и Грещи, а съ дру- 
гой—въ Закасшйскомъ краЪ, западной БухарЪ, Арало-Касшйской 
впадинЪ до Мугоджарскихъ горъ и во всемъ Русскомъ Турке- 
стан$ до Тарбагатая включительно, Джунгари и восточнаго 
Тянь-Шаня до Баркуля и Хами“. По отношен1ю къ Русскому Тур- 
кестану В. Л. Манки говоритъ: „Распространемя С. сБаКаг 
свиКаг по всему западному Тянь-Шаню до Кара-тау я по- 
дробно разсматривать тутъ не стану; скажу только, что она во- 
дится въ Ферган$ и на Алайскомъ хребтЪ, но не встр$чается, 
по СЪверцову '), на Памирахъ. Въ бассейнЪ верхняго течен!я 
Аму-Дарьи, къ югу отъ Заалайскаго хребта, живетъ уже бл$д- 
ная форма, къ которой я перейду ниже“. 

Ь). С. свяКаг риБезсепз Э\мшВ.—Обитаетъ въ сфверо- 
западной Монгоми и сфверномъ КитаЪ (система южнаго Алтая 
и горныя страны средняго и нижняго теченя 7Щелтой рЪки 
вплоть до Печимйскаго залива). 

с). С. сБяКаг раПезсепз$ Нише.—Въ западныхъ, южныхъ 
и восточныхъ отрогахъ Памирскаго массива и въ сЪверо-запад- 
номъ углу Тибета. Центромъ области распространеня С. ра1- 

|езсеп$, по мнфыю В. Л. Манки, является сЪверо-западный 
уголъ Тибета, отъ долины верхняго Инда въ ЛадакЪ на юг5 до 
западныхъ отроговъ Куэнь-луня на сБверЪ. Къ западу отсюда 
она проникаетъ по Гильгиту на верховья Аму-Дарьи, гдЪ въ 
Вакханф ее наблюдалъ между Сергадомъ и Пенджехомъ В1а4рь 
(ЭБагре: Эсепё. Кез. Зесоп4а. СагКкапа М1з$., Ви 4$5, р. 122), и за- 

тЪмъ далЪе внизъ по систем той же рЪфки до Кабадана. Пара 
птицъ, добытыхъ 5. \.1885 Грумъ-Гржимайло въ хребтЪ Баба- 
дагъ, раздфляющемъ рЪфки Кафирнагань и Сурханъ, сЪверные 
притоки Аму-Дарьи, относится В. Л. Шанки *) именно къ этой 

форм. 
В. Л. Банки присоединяеть къ С. свиКаг раПезсеп$ 

(типы описашя происходятъ изъ бассейна Инда, именно изъ 

1) „Записки Туркестанскаго ОтдЪла Обшества Любителей Естествознаня, Антро- 

пологи и Этнографи“, т. Г, 1879. Также „15“, 1883. 
2) У. ВапсЬ:: „Йиг Огиз 4ег мезсвеп Аиаиг 4ез Рапиг ип@ 4ез Аа“ 

(М@аозез Моозаиез, ВиЦШенп 4е ГАса4ёпиме Пиаренае 4ез Зепсез 4е 51:.-Р&егз- 

Боиго, +. ХПИ), С. свикКаг Стау. 
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Ладака между Драсомъ и Лэ) форму С. сВиКаг ра1114и$ 
Нише (типы описания съ рфки Каракашъ въ западномъ Куэнь- 
лунЪ) и, считая этихъ бл$дно окрашенныхъ птицъ за одинъ под- 
видъ, оставляетъ за нимъ назване „ра езсепз“ на томъ осно- 
ван!и, что назване „ра1114а“ было уже дано одной изъ разно- 
видностей СассаЪ1$ ги{а въ 1833 году Науманомъ. Однако, 
такъ какъ самъ Ниште, отличивпий эти формы, считаетъ С. ра]- 
]езсеп$ стоящею ближе кь С. с. сБцКаг а ЭБагре даже 
соединяетъ ее съ этою послфднею, удерживая С. ра Ш14из въ 

качествЪ отдфльной формы, то, съ поступлешемъ названия „ра]- 
1 4и5“ въ синонимы, для формы, которой оно принадлежало, 

названя не оказывается. Обозначаю эту форму какъ СассаЪ1$ 

Каке!1К Више1. 

4). С. сБяКаг $1па1са Вопар.—По словамъ В. Л. Манки, 
эта „блфдная форма знойныхъ пустынь юго-западной Ази“ рас- 
пространена „отъ Синайскаго полуострова, Сирш и Палестины 

вфроятно по Аравш, но врядъ ли по Месопотамии, черезъ южную 
Персшю до Белючистана, а можетъ быть и до Синда“. 

Признавая возможность существоваюя подвида С. КакеЕ 

раПезсепз въ томъ смыслЪ, какъ понималъ его самъ Нише, 

я принимаю въ описываемомъ видЪ каменной куропатки еще нЪ- 
сколько подвидовъ, начиная съ С. агепаг1из. Этотъ посл днйй 

былъ описанъ Ните’омъ по мелкому блЪдному экземпляру (крыло 

146 т.т.) изъ Адена. В. Л. Банки говоритъ, что онъ „относится 
по всей вЪфроятности“ къ С. с. з1патса. Къ С. с. з1па1са, по 
словамъ В. Л. Манки, по всей вфроятности относится и мелюй 
экземпляръ (крыло 145 тли.) изъ Калагана въ БелючистанЪ, 
упоминаемый В]апог4’омъ. Оставляя въ сторонЪ мелкаго не зна- 
комаго мнЪ бл$лднаго и мелкаго С. КаКе]1К агепаг1аз$ Ниште, 
остановлюсь на хорошо изв$стныхъ мнЪ каменныхъ куропаткахъ. 
изъ Белючистана и среднихъ частей восточной Перси, мелкихъ, 

но вовсе не бл$дныхъ. 
На мелюй ростъ и особенности окраски птицъ изъ среднихъ 

частей восточной Перси мною было обращено внимане еще во 
время путешествия 1896 года (Н. А. Зарудный: „Экскурая по сфверо- 
восточной Перси и птицы этой страны“, стр. 90—93 ')). Матерлалы, 
собранные во время путешествй 1898 (Н. А. Зарудный: „Птицы 
Восточной Перси“ *)) и т900—тодот г.г. по восточной Пера и 

1) „Записки Императорской Академи Наукъ“ (по физ.-мат. отд.), т. Х, № т, 1909. 

2?) „Записки Императорскаго Русскаго Географическаго Общества“, 1903 г. 
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Персидскому Белючистану, въ особенности подтвердили малый 
ростъ зд5шнихъ каменныхъ куропатокъ. Въ указанной статьЪ я 
не далъ названия этой южной породЪ на томъ основан, что въ 
промежуточныхъ областяхъ она связывается рядомъ переходныхъ 
формъ съ тою породою, которая обитаетъ на сфверЪ страны, 

именно въ ХорасанЪ и Закасшйской области. Не думаю, однако, 
что существоване такихъ формъ можетъ служить препятствемъ 
для ея выдБлевшя, тфмъ болЪе, что она, какъ это для меня оче- 
видно, далеко не представляетъ станщоннаго значеня. Обозначаю 
ее назвамемъ СассаЬ1$ КаКке|1К Когоу1аКкохЕ! (по имени 

спутника моего по путешествию 1896 года Б. Д. Коровякова). 
Обитаетъ этотъ подвидъ въ горахъ Бирджандскаго горнаго 

массива (особенно въ южной его половинЪ) и повсюду въ удоб- 
ныхь м$5стахь Персидскаго Белючистана. Надо замЪтить, что 
изъ особей переходнаго характера тЪф, которыя стоятъ ближе къ 
сфверной, еще не выясненной, породЪ, распространяются съ вос- 
точной стороны посфщенной мною области далфе на югъ, чмъ 
съ западной. ТЪ же, которыя стоятъ ближе къ С. К. Когоу1а- 
Коуф, съ западной стороны распространяются на сЪверъ дальше, 
чфмъ съ восточной. Для примфра могу указать на слфдующее: 
въ окрестностяхъ города Баджистана и селевшя Серидэ мною най- 

дена описываемая порода и особи къ ней близюя, а подъ тою 
же широтой на востокЪ, именно въ горахъ Синоу,— особи, болЪе 
приближаюнцияся къ сфверной.—Приводя ниже табличку измЪре- 
вый, часть ихъ беру изъ вышеупомянутой моей статьи. Первые 
т3 №№ въ этой послфдней представляютъ С. К. Когоу1аКо\1. 
Матер!алъ располагаю по степени убываня длины крыла. 

Клювв Крыло. Хвоств Плюсна 
, (отъ основанйя 
‘оть я кобчиковой (спереди). 

Ро железы). 

ЧС. 1.1. п... п. шт, 

т). Ча-и-Гюишэ; г.УЦП.190т .. 26 163,5 94 4т,8 

Биде: © [то о. 203 156 93,6 43,5 
3). Ахангерунъ; 17.УП.т90т. . 25,55 155.5 94 41,2 

4). "Музшкутакь оо 27 155,5 92 45 

5). Сеймача; 17.П. 1901 27 154,6 87,5 42 

6). Али-Абадъ..Бендунъ; 27.\. 

о Е. 25 152 ег. Дт 
у Бендунь; ОУ 1806 и. 262 152 4ег. 42,5 

8). 'Седэ. Румъ; 24.1.1806 .’:. 26 152 96 46,3 



Клювь Крыло. Хвость Плюсна 
(отъ основан!я 

(отъ угла кобчиковой (спереди). 
рт железы). 

т.т. 1.01, шт. т.м. 

9). Кухъ-и-Туфтанъ; 25.УШ.1898. 26,6 152 92,5 ег. 

го). №. ее Вела 203 152 88 4ег. 

тг). Ку-Бувакь; 18,№. 18061... 242 тут 87 42, 

12). Серидэ; 18,.Г\/. 1806... 245 ТУТ 87 43 
ие ПВО О Ааа В в Ба 150,5 92 43 

ее 150,5 90 42 

15). Дизъ; 16.УП. 1901 26 150,5 89,5 44,5 

16). Рудъ-и-тудъ; 14.П.т9от 27 т50 92 4т,5 

ти). Серидэ;. 18, ГУ. 906 ры 24.3 149 87 43,5 

т8). Песукъ..Сагы; 22.\Т. 1896 24,3 145,2 аег. 43 

9). Кухъ-и-Гуфтанъ; 25.\У1П.1898. 24,5 144 83 40 

95. шо. тим. т.т. т.м. 

т). Бирджандъ..Песукъ; 2т.\1Т. 

В 94 148 ег. 42 

2) Сеймача ту. ео 145 84,5 39,7 

3). Таминламъ, 4. У. 100. 5 143 86,5 41.2 

о Бенщунь: 6: МТ твое оС 142,5 деЕ. 40 

и @еймача; гу: тобт 1.1253 142 82 39,6 
6). Но. „Хуникт; 21, УТ. 1806... 1-24 140,5 78 37 

Крыло ©, упоминаемой В]апюгФ’омъ (|. с.) и добытой въ Ка- 
лаганЪ, равно 145 т... 

Въ отношенши окраски С. КаКе!1К Когоу1аКоух! никоимъ 
образомъ не можетъ быть отнесенъ къ блфднымъ формамъ: онъ 
рЪшительно боле теменъ и сильнфе пигментированъ, чЪмъ хо- 

расанскме и закасшйске, сходясь въ этомъ отношеши съ невыяс-. 

ненными породами той части Перси, которая располагается на 
нЪкоторое разстояше къ югу оть Касшйскаго моря. Яркостью 

окраски превосходить и большинство представителей болЪе круп- 
наго С. КаКке!1к КаКке|1к Русскаго Туркестана. Особенно 
обращаетъ на себя внимаше сильное развие рыжевато-бураго 
цвфта вдоль средины верхней стороны головы и густой розовато- 
красно-рыяай цв$тъ передней части спины. 

Уже В!ащога (|. с.) обратилъ внимаше на крупный рость и 
блфдную окраску каменныхъ куропатокъ, добытыхъ имъ около 
Пираза (Загросскй участокъ Перс). По его же словамъ, въ 
Британскомъ музеф хранятся два экземпляра, добытые Г.оНиз’омъ 
въ Месопотамии и похоже по окраскЪ на ширазскихъ, но еще 
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боле крупные (крыло около т62 и 170 ш.т.). О блдномъ цвЪтЪ 

и другихъ особенностяхъ окраски куропатокъ Фарсистана (въ томъ 
же участкЪ) разсказываетъ \МиБегЬу въ своемъ „Отиивоюзтса] 
Лоигпеу т Еагз, 5. \!. Регяа“ („Ш1$“, 1903). Во время своего пер- 
сидскаго путешествая въ 1903—1904 году, пройдя между прочимъ 
два раза поперекъ Загросскихъ горъ, я хорошо познакомился съ 
этою формою. и счелъ необходимымъ ее выдЪлить. Описана она 
мною и барономъ Г. В. Лоудономъ подъ назвашемъ „Сасса- 

Ь1$ сБисаг \мегае“ („Огоиво[о21зсЬез ]ЛагЬисЬ“, Ней с, 6, 
ХУ, тоо4). 

Близка къ С. Каке|1К Бише! но отличается большею чи- 

стотою всфхъ цвфтовъ, чисто-голубовато-сфрымъ, безъ примЪси 

буроватаго, полуошейникомъ на зашейк$ и болБе сфроватымъ 
отт$нкомъ спины. Верхняя сторона головы и шеи очень блЪднаго 
голубовато-сфраго цвЪта без примтеси бурало. Бока верхней сто- 

роны головы заняты очень широкими бЪ$лыми или почти совсБмъ 

ОЪ$лыми полосами, начинающимися отъ черной полосы лба, про- 
ходящими надъ ушными партиями и заходящими на бока перед- 
ней части шеи. Эти полосы совершенно незамфтно переходятъ 
въ блБдный голубовато-сБрый цвЪтъ верха головы. Спинная пар- 
тля очень бльдная, съро-буроватая, сз сравнительно слабою вин- 

ною примтсью; вё передней части своей она дълается бльдно- 
сърою, а въ задней переходитъ въ цвфтъ крестца. Крестецъь и 
верхния кроюция хвоста много сфрЪе, чБмъ спинная парт!я въ 
своей средней части, со слабымъ буроватымъ оттфнкомъ. Голу- 

бовато-сЪфрый цвфтъ груди очень бмьдный, сё самою слабою при- 
мъсью буроватаю ивтъта на бокахъ передней части ея. Рыжева- 
тый цвЪть брюха, нижнихъь кроющихъ хвоста и оперенныхъ 
частей ногъ значительно боле блБденъ, чЪмъ у остальныхъ ка- 
кихъ бы то ни было каменныхъ куропатокъ Персии. 

Еще бол5е, чБмъ на С. КаКе|1К Бишей похожа наша птица 
на С. КаКейК з1патса, но отличается отъ нея крупными раз- 
м5рами, которые въ моихъ экземплярахъ таковы (сохранились 
только 99). 

Клювё Крыло. Хвост Плюсна 
(отъ основан!я 

ее кобчиковой (спереди). 
рб. железы). 

11.1. п. 01, 1.1. шт. 

т). Дехъ-и-Дизъ; 6.[\.1904... 28,3 170 98,5 48,4 

2). Гамдалкалъ; 10.1.1904... 23 ти тОГ,5 49,8 



Клювв Крыло. Хвост Плюсна 
(отъ основан1я 

от т кобчиковой (спереди)- 
рае железы). 

п.м. 01.1. т.м. 11.07. 

3). Гамдалкалъ; 11.1.1904... 30,5 171,5 103 48,3 

4). Лопулунъ; 11.[У.1904. «.-. 30 172 102 50,5 

5). Базъ-Герунъ; 12.1\У.1904. 28 т68 тоб 91 

О а ао т70 тоб ут 

Вотъ длина всего тфла (отъ вершины клюва до вершины 
хвоста) и размахъ двухъ самцовъ, убитыхъь мною на переваль 
Годаръ-и-Амаратъ, но въ коллекщю не поступившихъ (при измЪ- 

ренши птица клалась на спину): 

длина = 373 378 т.т. 
размахъ = 573 58 

„бассаь15 спикаг таг: шагоагщае“, описанный ВЫ 

Давыдовымъ („Груды Императорскаго С.-Петербургскаго Обще- 
ства Естествоиспытателей“, вып. [, т. ХХХ, 1898 т.) съ бере- 

говъ Мертваго моря, соединяется В. Л. Банки съ С. з1патса. 
Длина крыла, по К. Н. Давыдову, у Ч—164, ау 9— 150 ш.т.. По 
своимъ разм$рамъ мой С. мегае не уступаетъ С. Више! и 

даже, быть можетъ, его превосходитъ. 
Не останавливаясь по недостатку матерлала на каменныхъ ку- 

ропаткахъ сфверной Персш и Закасшйской области, перехожу 
къ обитающимъ Руссюй Туркестанъ. Въ предфлахъ этого по- 
слЪдняго я знаю дв формы, рЪзко отличаюцияся одна отъ дру- 
гой. Одна представляетъ темнаго С. Каке\К КкКакКешк и ши- 
роко распространена въ краЪ, другая составляется бл$дными 
птицами съ песчанистымъ, не сБроватымъ, оттфнкомъ спинной 

парти. ПослБдняя форма, вездЪ исключая первую, мЪстами въ 
изобили найдена мною въ горахъ пустыни Кызылъ-кумъ (Ари- 
станъ-бель-тау, Акъ-тау, Кюйгень-тау и Тохта-тау; конечно, къ 
ней же относятся каменныя куропатки, наблюдавиияся М. Н. Бог- 

дановымъ въ горахъ того же Кызылъ-кума, именно въ Шейхъ- 
джели и Буканъ-тау). Затфмъ она извБстна мнЪ изъ хребта Нуръ- 
ата-дагъ и горъ южной Бухары; зд$сь въ изобили наблюдалась 
мною и С.[.Билькевичемъ по хребтамъ Куги-Тангъ (между р.р.Куги- 
Тангъ-Дарья и Ширабадъ-Дарья !)), Баба-дагъ (между р.р. Сур- 

!) Притоки Аму. 
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ханъ и Кафирнаганъ \')) и Кара-тау (между р.р. Вахшъ и Кызылъ- 
су °)). Вверхъ по Пянджу, въ горахъ около Хирманджау, олъ и 
Шуробъ-дара, она уже замфняется темной формой. БлЪдная форма 
(по В. Л. Банки—„С. сБаКаг ра!]езсепз“), найденная В19- 

Чи]рБ’омъ на верхнемь ПянджБ въ ВакханЪ, сл$довательно не 
идетъ внизъ по системЪ этой рфки (Пянджъ есть верховье Аму- 
Дарьи) непрерывно до Кара-тау. Связь между птицами В1а- 
ЧирВ’а и моими, если она только существуетъ, надо такимъ 
образомъ искать въ широкомъ сфверо-восточномъ углу Афгани- 
стана, именно въ Бадахшанф и КаттаганЪ. Сравнивая своихъ 
бл5дныхъь птицъ съ существующими описашями С. Каке|1К 
Риме! (С. сБасаг ра!111Ач$ Ниюе), я не могу признать ихъ. 

за равнозначупия величины: мои птицы оказываются болЪе мел- 
кими, и я обозначаю ихъ назвашемъ С. КакКе К зи Ъра!11- 
чз, принимая за типъ тфхъ, которыя обитаютъ горы пустыни 

Кызылъ-кумъ. Къ этому же подвиду отношу и баба-дагскихъ 
птицъ (см. выше), добытыхъ Грумъ-Гржимайло и отнесенныхъ 

ВЯ Банк къь С. ева раМезсеюз“ — С». КавешЕ 
Баме!. Разм$ры выражаются слБдующимъ образомъ. 

Клюв Крыло. Хвост Плюсна 
(отъ основан1я 

‘и уме кобчиковой (сзади 3)). 
вх железы). 

(с: т.т. 01.01. т.т. п1.. 

т). Ходжа-баба; 9.\1.1910... 271 165 96 35 
о 165 95 34,4 

3). Ходжа-и-филь; 13.\.1910 . 26,3 164 96,6 33,5 

4). Аристанъ-бель-тау;28.У. 1912. 27 162 96,4 33.6 

к 95 поме 27 тбт 96,4 зо 

9$. 
1). Ходжа-баба; 9.УТ. 1910... 26,2 157 93,5 Зт,5 

2). 16.; 8.УТ.19то ое о 105.2 98 33 

3). Аристанъ-бель-тау;28.\.1912. 26 157 ег. 35 

4) Тоха та: 9. М. 10128. .. 124.4 153 87 33:4 

®). олка-баба, 9. УТ. 1012... 25,2 152,5 9т 333 

БТ т. > Т51,5 9т 33,4 

м Акь тау: 25 У. 912... 253 150,6 93 Ее) 

1) Притоки Аму. 

?) Притоки Пянджа. 
3) Оть пятки до основан!я задняго пальца. Такое измфрене даетъ болЪе точ- 

ныя данныя, чБмъ по передней сторонЪ- 
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Клюве Крыло. Хвост Плюсна 
(отъ основан!я 

ОТЕЕ кобчиковой (сзади !)). 
р железы). 

9$. т.т. 17.101. 11.101. ип.та. 

Актау: 2. У ОЕ: №2 150,5 90 33,3 

9) Тохта-тау, 8. УТ. тдио 1:1: 655 150,4 88 37.2 

10). Ходжа-баба; 6.УТ. 1910... ... 25,5 150,4 93 30 

О а г5О 90 32,2 

12). Аристанъ-бель-тау;29.У.1912. 25,3 149 84,3 31,2 

13). Ходжа-и-филь; 13.\.1910.. 27 148 89 33:3 

14). Аристанъ-бель-тау; 30.\У.1912. 26,2 148 86,8 32.2 

Зимнее опереше отличается гораздо боле тусклыми и тем- 
ными оттфнками. Не отрицая в? яня солнца на блЪФдность лЪт- 
няго пера, долженъ упомянуть, что плБнный экземпляръ описы- 
ваемой формы, вывезенный изъ Келифа, лБтомъ въ Ташкент$ 
получилъ свойственный ему блфдный нарядъ, рЪ$зко его отли- 
чавший отъ другихъ плфнниковъ, происходившихъ изъ-за Чир- 
чикскихъ горъ и принадлежавшихъ формЪ С. Каке!1К КакКе!1К. 

1) Отъь пятки до основан!я задняго пальца. Такое измфрен!е даетъ болЪе точ- 

ныя данныя, ч$мъ по передней сторонЪ. 



По поводу статьи С. А. Бутурлина „Суа- 
115е5 суапиз уеп15$5ееп$1$ Виё её Тиоаг. въ 

ЕевЪ“. 

Н. А. Зарудный. 

Ве7йойсн 4ег ЗсвШ уоп 5. А. Виши т „Суап${е$ суапиз 

уеп15$ее1$15 Виё. её Тигаг. ш Юеу“. 

\Уоп М. А. Загийапу, 

Эта статья С. А. Бутурлина является результатомъ осмотра 
н$фсколькихъ князьковъ, принадлежащихъ коллекши ЕКевскаго 
Орнитологическаго Общества имени К. ©. Кесслера, добытыхъ. 
между 25 и 30. Х. тото близъ Кева и опред$ленныхъ какъ С. с. 
{1апзсваптсиз (очевидно всл$дстве отсутстыя въ коллекши 
подлинныхъ экземпляровъ этого послфдняго). Ея заглаве н$- 
сколько не соотвЪфтствуетъ заключительнымъ строкамъ: „Гакимъ 
образомъ эти птицы ближе всего стоять къ сибирской расЪ 

(С. с. уеп1$5ееп$13$), залетъ которой, конечно, правдоподоб- 
нфе, ч$мъ туркестанской“.— Признаки, на основани которыхъ 

С. А. Бутурлинъ принимаетъ кевскихъ князьковъ за енисейскую 
расу (въ заглави) или за птицъ, стоящихъ къ ней всего ближе 
(въ концф статьи), по моимъ наблюдешямъ встрЪчаются у экзем- 
пляровъ, добытыхъ въ такихъ разнообразныхъ мфстностяхъ Евро- 
пейской Росси, какъ губернии Оренбургская, Уфимская, Самар- 
ская, Московская и Псковская, и составляютъ, какъ можно думать, 
частью возрастныя измфневня (у молодыхъ первой осени и пер- 
вой зимы жизни голова сЪрЪе, или, правильнфе, голубовато-сЪ- 
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ре, ч6мъ у болЪе старыхъ '), а распространене бЪлаго цв$та. 
на рулевыхъ боле ограничено), частью чисто индивидуальныя, 
частью быть можетъ атавистическая (отт$нокъ оперения головы, 
особенно на шапочкЪ). Возможно, однако, что у настоящихъь си- 
бирскихъ князьковъ голубоватость головы въ общемъ развивается 
чаще, чфмъ у болЪе западныхъ, такъ какъ область ихъ распро- 
страненя непосредственно связывается съ районами, занятыми 
несомнЪнно болЪе древними и отнюдь не б’Блоголовыми С. {1ап- 
5евавтсиз © НПау!тресець и С. БегелоузЕ:т. Бопрось 
этотъ можно рЪшить единственно изучешемъ длиннаго ряда си- 
бирскихъ князьковъ, а не осмотромъ только двухъ экземпляровъ 
изъ-подъ Красноярска, какъ сдфлали это С. А. Бутурлинъ и 
А. Я. Тугариновъ („Матералы по птицамъ Енисейской губер- 

ни“, тотг г.).—Возвращаясь къ юевскимъ князькамъ, вспоминаю 
о слБдующемъ. НЪ$сколько лфтъ тому назадъ одинъ изъ моихъ 
знакомыхъ (г-нъ Гуцевичъ *)) разсказывалъь мнЪ о гн5здовани 

этой синицы въ ПолЪсьЪ и указывалъ на ея яйца среди довольно 
большой оологической коллекщи изъ этой страны. Къ сожалЪ- 
н1ю, за выфздомъ этого лица изъ Ташкента и за незнанемъ его 

адреса я лишенъ возможности дать боле точныя свЪдфня. 
Сколько помнится, рфчь шла о Минской губернши. Во всякомъ 
случаЪ залетъ сибирскаго князька въ окрестности ЕКлева невоз- 
моженъ въ такое раннее осеннее время, какъ 25—30. Х. 

1) Во всякомъ случа не такого чистаго бЪлаго цвфта. 

2) ВмБстЪ со своими братьями съ 1886 до 1908 года занимался подрядными 

работами въ Закасшиской области и собственно Туркестан®. 



Значен1е воздухоносныхъ м$шковъ у 
ПТИЦ. 

Профес. И. К. Тарнани. 

Ведешито 4ег Ги Йзаске Бе! 4еп Убое!п. 

Уоп Рго. /. К. Гагпапг. 

Каждый изъ насъ на себЪБ лично можеть убфдиться,—какъ 
трудно и даже почти невозможно одновременно усиленно рабо- 
тать мышцами тфла и вмБстЪ съ т5мъ дышать. Особенно рЪзко 
проявляется эта несовместимость работы при усиленномъ и 
быстромъ бЪГЪ или полетЪ. 

Очевидно, что животныя, которымъ приходится долго и быстро 
бЪгать или летать, имБютъ вмБстилища съ запасами воздуха. 
Изъ этихъ запасныхъ резервуаровъ воздухъ поступаетъ въ лег- 
кя и обновляетъ своимъ кислородомъ кровь въ то время, когда 
легюмя не работаютъ или не могутъ работать. ДЪйствительно, 
таке запасы воздуха, какъ изв$стно, им5ются у лошадей, но бо- 
ле всего ихъ у птиць. У лошадей воздухоносные мфшки на- 

ходятся въ нфкоторыхъ м$стахъ подъ кожей и имфютъ ст$нки, 
въ вид продолженшя слизистой оболочки Евстамевой трубы,— 
сообщене средняго уха съ глоткой '). О нихъ мы не будемъ го- 
ворить, а разберемся въ строеми и значени воздухоносныхъ 
м5шковъ у птицъ. 

У птицъ органы дыханя находятся въ сообщени съ воздухо- 
носными полостями или м5шками. На свободной брюшной поверх- 

1) С. Четвериковъ: „Гистологическое строене воздухоносныхь м$шковъ ло- 

шали“, 1908 г. 
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ности каждаго легкаго имЪфется пять отверстй, черезъ которыя 
открываются бронмальныя вЪфтви и ведутъ въ воздухоносные 
мфшки. Развиваются эти мфшки изъ легкихъ зародыша въ видЪ 
выпячиванй, которыя потомъ распадаются на цфлую систему и 
вырастаютъ въ различныхъ м$стахъ т$ла въ видБ мЪфшковъ. 
Эти м5шки сосредоточены главнымъ образомъ въ грудо-брюш- 
ной полости, а также находятся въ подмышечной впадинЪ, на 
переднемъ и заднемъ концахъ позвоночника, въ костяхъ и на 
костяхъ. Въ костяхъ ноги и крыла мфшки доходятъ до пальцевъ. 
МЪшки заходятъ на мышцы, въ мышцы и между мышечными во- 
локнами. Подъ кожей мЬшки встр$чаются между корнями перьевъ, 
какъ, наприм$ръ, у пеликановъ. ВсЪ эти резервуары соединя- 
ются между собою, образуя какъ бы одинъ обиий воздухоносный 
резервуаръ, а черезъ трахеи и бронхи устанавливается сообще- 
не съ наружнымъ, атмосфернымъ воздухомъ. Черезъ дыхатель- 
ное горло и бронхи воздухъ свободно попадаетъ по вол живот- 
наго въ м$шки, наполняя ихъ новыми запасами свЪжаго воздуха. 
Воздухоносныя полости имфютъ свои тонкя стфнки и въ дЪй- 
ствительности являются мфшками. 

Такихъ главныхъ и большихъ м$шковъ, напримЪръ, у голубя 
4 парныхъ и 2 непарныхъ. Одна пара изъ нихъ помфщается по 
бокамъ шеи между мышцами и между позвонками; сообщается она 
съ верхушками легкихъ и можетъ вмЪстить до т-го кубическаго 
сантиметра воздуха. Другая пара, находящаяся въ грудобрюш- 
ной полости, прилегаетъ съ обЪихъ сторонъ къ сердцу и сопри- 
касается также и съ другими внутренними органами (печень, 
желудокъ, легкия); сообщается она съ бронхами легкихъ и можеть 
вмфстить до 5-ти кубическихъ сантиметровъ воздуха. Третья 
пара, находящаяся рядомъ со второй, прилегаетъ къ желудку и 
кишкамъ; она сообщается съ задними краями легкихъ и можетъ 
вм$стить до 2-хъ кубическихъ сантиметровъ воздуха. Четвертая 
пара, самая большая по вм$стимости (6—8 кубическихъ санти- 

метровъ воздуха), сосредоточена въ брюшной полости на желудк® 
и кишкахъ и сообщается двумя отверстиями: однимъ—входнымъ— 
съ легкими, а другимъ—выходнымъ—съ полостями костей ногъ. 

Изъ непарныхъ мфшковъ одинъ, вм$стимостью 4 кубическихъ 
сантиметровъ, лежитъ между ключицами, сросшимися, какъ из- 
вЪстно, у птицъ въ видф вилочки или дужки (Рагсчйа), и сопри- 
касается съ трахеями и сердцемъ. 

Произведя подсчетъ вмЪстимости вс$хь м5шковъ у голубя, 
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мы получимъ цифру 50—60 кубическихъ сантиметровъ, что при 
объем тЪла голубя въ 300 кубическихъ сантиметровъ составить 
18—20‘) объема всего тЪла, а если къ этому еще прибавить 
вмфстимость легкихъ 14—16 кубическихъ сантиметровъ, то ока- 
жется, что голубь содержитъ околс 7о кубическихъ сантиметровъ 
воздуха, что составитъ 23,3, всего объема тфла. Не слфдуетъ, 
конечно, забывать и того, что ст$нки мфшковъ могутъ растяги- 
ваться и сжиматься и т$мъ увеличивать и уменьшать вм$сти- 
мость м5шковъ. Количество воздуха, находящагося въ мфшкахъ, 
зависитъ не только отъ степени растяжимости стфнокъ мфшковъ 
но и отъ частоты дыхания. 

Описанное расположеше въ соприкосновени съ внутренними 
органами и величина воздухоносныхъ мЪфшковъ у голубя ука- 
зываетъ намъ на важную роль этихъ мфшковъ въ жизни живот- 
ныхъ. Расположене и вм$5стимость мфшковъ узнали путемъ введе- 
шя въ нихъ черезъ дыхательное горло (путемъ инъекщи) какой- 

нибудь теплой окрашенной густой смЪси, которая потомъ засты- 

ваетъ. Сообщене мфшковъ съ органами дыхан!я указываетъ на 
ихъ роль въ процессахъ дыхавя, а расположеше ихъ и т$сное 
прилегане ко многимъ внутреннимъ органамъ говоритъ еще и 
за то, что воздухоносные мфшки имфютъ и еще какое-то физ1о- 

логическое значене для организма птицъ. Какое именно это зна- 
чене, мы разсмотримъ ниже. 

Вообще, относительно физологическаго значения воздухоносныхъ 
мфшковъ мнфня различныхъ ученыхъ различны. Одни изъученыхъ ') 
говорили, что воздухоносные м$шки д$лаютъ тфло птицъ при по- 
летЪ удфльно легче и, что легкость эта еше больше увеличивается 
пневматичностью костей. Въ посл$днемъ случаЪ совершенно за- 
быто то, что есть хороппе летуны, какъ крачки (У{егпа) и чайки 
(Г.агиз), но кости у нихъ не полы внутри (не пневматичны). Дру- 
ге *) думали, что понижеше удЪфльнаго вЪ$са птицы достигается 

т$мъ, что воздухъ м5шковъ нагрЪвается теплотой животнаго и 
становится тепл5е и легче атмосфернаго, но точный подсчетъ и 
измфреве показали, что голубь отъ нагрфвавя воздуха въ мЪш- 
кахъ становится легче всего на 0,005 ©т., при вмЪстимости воз- 
духа въ мфшкахъ въ 50 кубическихъ сантиметровъ. Думали *) 

1) Мирт: „Гевтрисв 4. уего]. Апмопие“, 1886. 

2) Гепаеов4: „ТГайгаите Бе! 4еп {Несеп4еп Т1егеп“. В1010з. СепиаЫай, 1896. 
3) Маспиз: „Рвуз1010915сП-апафоти1зсВе Эфа@еп ИБ. Вгизе ип Ваисвтизкеп 4ег 

Убое!“, т869. 

сх 
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также, что воздушные мфшки играютъ такую же роль, какъ и 
легкя, но это ‘опровергнуто тЪ$мъ, что въ стфнкахъ мЪшковъ 
очень мало кровеносныхъ сосудовъ и обм$нъ между кровью 
этихь сосудовъ и воздухомъ м$шковъ крайне незначительный. 
Было высказано и такое предположенше: воздухоносные мфшки 
являются запасными резервуарами воздуха богатаго кислородомъ 
и имъ непрерывно снабжаютъ легюя птицъ, такъ что при вды- 
хани мфшки присасываютъ воздухъ, а при выдыхани отдаютъ 
его въ легкя. Результатомъ этого дЪйствия является то, что воз- 
духь черезъь легюя протекаеть почти безпрерывно. Словомъ, 
мфшки являются необходимыми при дыханшм птицъ '). Но это 
оказалось невфрнымъ, такъ какъ у голубя вскрывали мфшки и 
этимъ не вызывали признаковъ удушья. Наконецъ, высказанъ былъ 
взглядъ °), что мшки имфютъ значене въ урегулировании тепла 
тБла птицъ, такъ какъ на внутреннихъ стфнкахъ мфшковъ вы- 
дфляются водяные пары. 

Въ посл$днее время появилась работа К. Викторова %), трак- 
тующая о значенш воздухоносныхъ полостей у птицъ. Упомяну- 
тый авторъ на основами анатомическихъ и физюлогическихъ 
изслБдованй голубя пришелъ къ заключен!ю, что „м5шки“ т$сно 
соприкасаются съ внутренними органами вообще, а таве органы, 
какъ сердце и кишечникъ, воздухоносныя полости прямо-таки 
окружаютъ со вс$хъ сторонъ. Вм$ст$ съ этимъ надо им$ть въ 
виду еще и то, что сердце у птицъ лежитъ вблизи мощныхъ 
грудныхъ мышцъ летательнаго аппарата. 

Усиленная работа этихъ мышцъ развиваетъ большое количе- 
ство теплоты, увеличивающееся еще отъ продолжительной работы 
мышцъ, когда птица часами держится на воздух$ и работаетъ 
крыльями. НЪкоторыя птицы во время своихъ перелетовъ весною 
и осенью держатся въ воздух въ течеше нЪсколькихъ дней. 
Температура т$ла птицъ значительно выше таковой млекопи- 
тающихъ. Такъ, у птицъ она доходитъ до 45%, а у млекопитаю- 
щихъ колеблется между 35'—40° С. 

Оперене птицы, часто очень плотное, хорошо защищаетъ 
тЪло отъ излишней потери тепла и тфмъ удерживаетъ болЪе 

1 М. Ваег: „Вейгасе гиг Апаюпие ипа Рвуз1о]оеле 4ег Ачетууегкзеиое Бе! 4еп 

Уореш“, 1896. 

2) Эшаззег: „ОБег @&е Гийзаске 4ег У бое“, 1877. 
3) К. Викторовъ: „Охлаждающее дЪйстве возлухоносныхъ полостей у птицъ“, 

1909 г.—Е. Е. „бсвийше: „ОЪег &е Гайзаске аег Убей“. 
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продолжительное время высокую температуру организма. Исходя 
изъ всфхъ вышеупомянутыхъ анатомическихъ данныхъ и физюло- 
гическихъ соображенй, Викторовъ пришелъ къ вполнЪ справед- 
ливымъ выводамъ, что воздухоносные мф$шки должны регулиро- 
вать теплообразоване, уменьшая количество теплоты во время 
усиленной работы мышцами. Высказанное предположене хорошо 
подтверждается и самимъ распредфленемъ м5фшковъ въ тБлЪ 
птинъ. М$шковъ больше и они обширн$е тамъ, гдБ наиболЪе 
работаютъ органы и больше всего развивается тепло—около 
сердца, въ летательныхь грудныхъ мышцахъ и проч. Легюя 
птицъ сравнительно съ таковыми млекопитающихъ очень малы и 
недостаточны для того, чтобы урегулировать теплоту т$ла птицы. 

Былъ произведенъ опытъ измфрен1я температуры т$ла голубя 
при участи воздухоносыхъ м$шковъ и безъ нихъ, состояций въ 

томъ, что воздухоносные мЪшки, доступные для операщи, были 
вскрыты и заполнены сырой ватой, а чтобы парализовать работу 

мышцъ были перерфзаны соотвЪтствуюпие нервы. И оказалось, 
что у оперированнаго голубя температура была выше, чЪмъ у 
здороваго, у котораго были цфлы воздухоносные мфшки. Эти 
посл$дн!е опыты окончательно убЪждаютъ въ томъ, что возду- 
хоносные мфшки играютъ роль охладителей. Но, конечно, не 

одно только это назначение воздухоносныхъ полостей у птицъ. 

КромЪ функшй охладителей, запасные воздухоносные мфшки пред- 

назначены въ организм животнаго и для другихъ цЪлей. Такъ, 
вмЪстЪ съ пневматичностью костей они въ значительной степени 

уменьшаютъ вЪсъ тфла и т5мъ облегчаютъ полетъ птицы. Да, 

кромЪ того, сами по себЪ полости въ костяхъ птицы даютъ воз- 
можность безъ особеннаго увеличения вЪфса увеличиваться по- 
верхности для прикр$плешя большихъ и сильныхъ мышцъ, не- 
обходимыхъ для движешя крыльями. Въ противоположномъ слу- 
чаф кости сдфлались бы тяжелыми и птица не могла бы такъ 
легко и долго держаться на воздухЪ. Интересно то, что у 0Ъ- 
гающихъ, какъ, напримЪръ, у страусовъ и у птицъ, утерявшихъ 
способность летать, какъ, напримЪръ, у пингвиновъ,—кости мало 
пневматичны, летательныя мышцы слабо развиты, да и гребень 
на грудной кости, къ которому прикрЪпляются эти мынщы, слабо 
или совсфмъ не развитъ. У птицъ малыхъ размЪфровъ, хотя и 
хорошихъ летуновъ, какъ, напримЪръ, у стрижей (Сурзео$), кра- 

чекъ (Э‘егпа), ласточекъ (Нгиап94о), кости не пневматичны. 
Будучи запасными резервуарами для воздуха, м6шки служатъ 

5” 
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для обновления воздуха; посл5дый поступаетъь изъ нихъ въ 
легюя и позволяеть работать крыльями при затрудненномъ ды- 
хан!и '), позволяетъ испражняться во время полета. /Каворонокъ 
находясь въ выси небесной и работая усиленно крыльями, мо- 
жетъ одновременно продолжительно и громко пЪть. Воздухонос- 
ные м$шки позволяютъ птицф усиливать и изм$нять тонъ голоса. 

Незам$нимую роль играютъ м$шки у птицъ, парящихъ на 
огромной высот среди разрЪженнаго воздуха. А возьмите вы 
ныряющихъ птицъ, разв могли бы онф пробыть подъ водою 

такъ долго безъ вдыханй, не имя запаснаго воздуха въ возду- 
хоносныхъ мфшкахъ? Ныряюция птицы могутъ проплывать подъ 
водою болышя разстояшя и могутъ оставаться подъ водою, удер- 
живаясь клювомъ за траву. Весьма поучительно и интересно то, 
что у ныряющихъ и легко держащихся на водф птицъ пневма- 
тичность хорошо развита въ черепЪ, въ черепной крышкЪ и 
подкожной соединительной ткани, какъ, напримЪръ, у гагаръ 
(СоутБи$), пастушковъ (КаШа$), лысухь (КиПса) и глупышей 
(Зц]а) °). Кром главной роли, охладителей, резервуаровъ съ 
запасами свЪжаго воздуха и проч., о чемъ сказано выше, мБ шки 
имфють еще и второстепенное назначене. МЪфшки, находяниеся 
у корней перьевъ, наполняясь воздухомъ, помогаютъ перьямъ 
растопыриваться, какъ, напримЪръ, у филина (ВиБо) и у индЪй- 

скаго пЪтуха. 

1) Во время полета. 

2) Е. Е. Зсвише: „ОБег @е Гаизаске 4ег Убое!“, ]епа, г9т2. 
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Весна для Архангельска была очень ранняя: таяше снБ- 

говъ началось съ начала марта. Въ мартЪ, за исключешемъ 

4—5 дней, стояла теплая погода.—18. Ш туманъ и сильная отте- 
пель.— 20. Ш легёй утренникъ.—24. Ш дождь со снфгомъ.—25. Ш 
ДОЖДЬ. — 27. Ш дождь со снЪфгомЪ. -— 28. Ш ясно.—29. Ш дождь.— 
30. Ш теплая пасмурная погода. Температура за эти дни: 18. Ш 
РЕВ. то. ШВ. 2 Ш Во В, Ш 

Ш В. Шов. Ш ов Шок 
Въ первой половинф апрфля было тепло.—5.1\У залетали пер- 

выя красныя бабочки. —7. [У показались желтыя капустницы.— 8. 1У 
температура на солнц -| 17,5‘ К.; ожили пауки и начали плести 
паутину; показались комары-толкуны.—то.ГУ вечеромъ—первая 
подвижка льда; сильная прибыль воды.—тт.Г\У вскрыме Двины 
(для Архангельска довольно раннее).—т2.ГУ полный ледоходъ.— 
т4. [У Двина почти очистилась. ото льда; весь день идетъ дождь 
при холодномь СВ вЪтрЪ.—Съ т4.[У наступили холода и не- 
рЪдко наблюдалось выпадене снЪфга, не тающаго сутокъ двое. 
Вся вторая половина апрфля и весь май— холодные, при пре- 

обладаши С и СВ вфтровъ разныхъ румбовъ.—24.ГУ наступила. 

теплая ясная погода. 
т—3.\ выпалъ снЪгъ почти на четверть.—Ночки на деревьяхъ. 

начали наливаться еще въ первыхъ числахъ апр$ля, но листъ по- 

явился лишь съ 18. У—посл$ перваго дождя. 



Кратк1я сообщен1я.—Кагхе М!КеПапоееп. 

Ёъ налету шуровъ.—А. А. Першаковъ сообщаетъ намъ, что 
осенью минувшаго (т9т3) года, передь выпаденемъ снфга, появи- 
лось много щуровъ [Р1п1со!а епис|еафог (Глпп.)| въ окрест- 
ностяхъ Казани, гдЪ ихъ не наблюдали около семи лЪтъ. Въ по- 

ловинф ноября, когда выпалъ снфгъ, птички эти сразу и сильно 
уменьшились въ числЪ. . Ред. 

Са >. со бо 

Въ посл днему налету щура (Р1п1со]а епис]еафог Шип.).— 
Осенью прошлаго (т9т3) года въ Бугурусланскомъ уфздЪ, Самар- 
ской губернии, наблюдалось появлеше щура— вообще рЪдкой здЪсь 
птицы (я вид$лъ ее лишь въ 1897 году, 18 и 23 Х.). Впервые 
она была замфчена мною 9. Х; въ этотъ день въ саду моего им$- 
ня Полибино я видфлъ дв стайки въ 3 и то особей; затмъ 
зд$сь же я видфлъ: тг. Х—6 особей, т2. Х—3 особи и на слБдую- 
пий день-—т2 особей. Шуры продолжали встрЪФчаться въ этомъ 
саду до 28. ХГ и г2. ХП я наблюдалъ посл$днюю птицу. Въ это 

же время стайки шуровъ попадались и въ другихъ мЪ$стахъ Бу- 
гурусланскаго уфзда—вблизи Полибина (2т. ХПГ) иу села Павлуш- 
кина (23. ХПГ. Пока снфгь былъ не глубокъ (до конца ноября), 
птички эти держались въ л$су, на лиственницахъ и соснахъ, или 
на дорогахъ, гд$ кормились преимущественно сЪменами подо- 
рожника (Роузопит а\злсшШаге Г..), а съ увеличешемъ снБжнаго 

покрова онф перелетфли на бурьяны и здЪсь въ сообществЪ снЪ- 
гирей питались сфменами высокихъ травъ: цикорля (Серогат 
шт уБиз Г..), чернобыльника (Апепиза уиеат!з Г.) и друг., при 
чемъ иногда — въ нЪсколькихъ стахь саженей отъ ближай- 

шихъ лЪсовъ. А. Н. Карамзинв. 
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Къ орнитофаунв Московской губерни.—Н. В. Шевалдышевъ 
сообщаеть мнЪф о наблюдени грача (Согуиз {ги Пегиз 
1100.) зимою 1913—1914 гг. въ Сермевскомъ посадЪ (Дмитров- 
сюй У$здъ). ЗамБчена была наблюдателемъ одна взрослая, вполнЪ 
здоровая и бодрая, птица этого вида у гнЪздовой колонйи грачей, 
почти въ центрЪ названнаго города, въ конц ноября, 25-го и 
26-го января и 5-го февраля, въ посл$дый день—утромъ, въ боль- 

шой кружившейся надъ городомъ стаф воронъ и галокъ. 

Замфчу здфсь кстати, что, несмотря на необычайно теплую 

погоду, стоявшую у насъ въ эту зиму и образовавиияся повсе- 
мЪстно большия проталины (не только на поляхъ, но и въ мел- 

кихъ лиственныхъ л$сахъ) уже къ 20-му числу января,—появле- 
не грачей ни мною, ни кёмъ изъ моихъ сотрудниковъ замЪчено 
не было; не поступало до сего времени въ редакщю сообщений о 

наблюдении ихъ прилета и въ сосфднихъ съ нашей централь- 

ныхь губерняхъ. т. Г. И. Полякова. 

Къ орнитофаунв Самарской губерши.— Интересно отм$тить бо- 
лфе рфдюе за послфдыя десять лЪтъ случаи зимнихъ залетовъ 
въ Бугуруслансюй уфздъ чернаго жаворонка (М е\апосогурВа 
{атаг!са Ра|.). Птица эта, населяющая киргизскую степь, отко- 
чевывая въ суровыя и многосн$жныя зимы на сЪфверъ, въ м$ста 
боле населенныя, появляется между прочимъ и въ восточной 
части Бугурусланскаго уфзда. Въ настоящее время многочислен- 
ные поселки расположились въ Темирскомъ, Актюбинскомъ, Ку- 
станайскомъ и Иргизскомъ Уфздахъ, Тургайской области, гдь 
распаханы подъ посфвы хлЪфбовъ большя площади степи, и, вЪ- 
роятно, поэтому черному жаворонку теперь уже н$тъ надобности 
въ многоснфжныя зимы откочевывать далеко на сЪверъ, такъ 

какъ онъ находитъ у себя на родинЪ или рядомъ съ ней все то, 
что искалъь прежде въ зимнее время въ Оренбургской и Самар- 
ской губервяхъ, а именно: много профзжихъ дорогъ, ометы со- 
ломы и мякины по хлЪбнымъ токамъ и заросли бурьяновъ на 
брошенныхъ посл посфва молодыхъ залежахъ. Интересно было 
бы узнать, происходятъ ли въ настоящее время залеты чернаго 
жаворонка на западъ, доходивиие ранфе до Курской и Полтав- 
ской губернш, и если происходятъ, то такъ же ли часто, какъ 
и прежде, они наблюдаются? А. Н. Карамзина. 
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Наблюдене зимородка въ январз подъ Смоленскомъ.— 7-го ян- 

варя текущаго: (1914) года, проходя верстахъ въ четырехъ отъ 

Смоленска, я былъ чрезвычайно удивленъ, увидЪфвъ зимородка 
(А]1се4о 1зр!4а Глип.), который летЪлъ вдоль ручья и скоро 
опустился. Ручеекъ этотъ, берупий начало въ болотистомъ лугу 
у деревни Магалинщина, около трехъ верстъ течетъ въ довольно 
узкой и глубокой долинф и впадаетъ въ рфчку Пискариху (въ 
верстЪ отъ впадешя посл$дней въ ДнЪпръ). На немъ даже въ 

довольно суровыя зимы остается не мало не замерзающихъ мЪфстъ 
какъ на перекатахъ, такъ и въ болЪе глубокихъ бочажкахъ, гдЪ 
держится населяющая его рыбешка. 

Зимородокъ въ окрестностяхъ Смоленска вообще довольно 
рЪдокъ; попадается на ДнфпрЪ и впадающихъ въ него рфчкахъ, 
чаще всего въ августЪ, во время кочевокъ. 

А. Г. Гржибовсвй. 



Экспедищи, путешеств1я, экскураи, команди- 
ровки и пр. 

Ехрв@ 01$, уоуасез, ехсиг$10п$, ес. 

Къ изел$дованшю Нижегородекой губерв!и.—Въ 1913 году Н. А. Покров- 

скимь, хранителемъ естественно-историческаго отдфла Сельскохозяйствен- 
наго Музея Нижегородскаго Губернскаго Земства, для сбора птицъ, кромБ 
экскурс въ окрестностяхь Нижняго-Новгорода, была сдЪлана пофздка на 
лодк5 съ 3-го по 18-ое юня до Василь-Сурска. Всего въ этомъ году было 
собрано для музея около 275 экземпляровъ птицъ (приблизительно 100 ви- 

довъ). НаиболЪе интересныя находки: Митеп1из рпаеориз, Роглапа 

ра Попь Ештег11а Вогёи!апа, Асгосерва|из адпав!си$, 
Роес!]е с1псба и Ег! Басиз \01111. КромБ того, были добыты: 
полный альбиносъ Бу|у1а с1пегеа и экземпляры Согупз Ггас!1е- 
си; и СВ 0ог15 сВТог1з, представляюцие частичный альбинизмъ. 

* ь * 

Въ Студенческомъ Кружк5 Любителей Естествознашя при Моековекомъ 
Сельскохозяйетвенномъ ИнетитутЪ, по примфру предшествующихь лЬтЪ, въ 
1912 году были организованы подъ руководствомъ В. В. Станчинскаю слЗ- 
дуюция орнитологическя экскурси: 28-го Февраля (2)—въ паркъ и плодовый 
садъ, 6-го мая—на станшю „Сходня“ (Николаевской желфзной дороги) для 

наблюдешя за ходомъ весны, 25-го мая (четырехдневная)—на Сенежское озеро 
и одна осенняя—25-го сентября. 

== 



Обзоръ русской орнитологической литературы. 
С. А. Бутурлинв. 

Вемлем от Ше Киз$ап огпИПо1оз1са! Еиегаиге. 

Ву $5. А. Вишийт. 

(Продолжене.—Сопипие4.) 1). 

К. В. Лауницъ: „Наблюден1я надъ жизнью птицъ въ неволЪ“, статья 2-я. 

Изъ „Птицев5дьня и Птицеводства“, годъ П, вып. 3—4, Москва 1912 (опубл. 

15. ХИ. 1911 г.), 80, 7 стр. Цна отд. вып. 10 коп. 

Вторая статья К. В. Лауница не менфе интересна, ч$мъ первая, о кото- 
рой я въ свое время говорилъь уже въ своихъ обзорахъ. Въ ней авторъ опи- 
сываетъ повадки обыкновеннаго поползня (3164а епгораеа Г.. —а не 

„епгореа“, кстати сказать), котораго онъ держаль зиму 1905—6 г.г. въ терра- 

р1ум5 на окн своей квартиры (указывается и устройство террарлума) и 

весной выпустилъ опять на волю. Въ этомъ интересномъ очерк5 нравовъ 
умной птички авторъ забываетъ только упомянуть о пол ея—у обыкновен- 
наго поползня полы легко различаются по опереншо. Въ слБлующемъ -уже 
пятомъ по порядку—очеркВ описывается свиристель (А шре]1$ сагги- 

113 [..), проживийй со средины зимы до осени просто въ комнатЪ, но 
бывшЙ по своей апатичности мене интереснымъ, ч5мъ поползень. 

Андрей Семеновъ - Тянъ - Шанеюй: „Такеономичеекля границы вида и его 

полраздфленй. Опытъ точной категоризащи низшихъ систематическихъ 

единицъ“. Изъ „Записокъ Императорской Академи Наукъ“, УШ серия, т. ХХУ, 
№ 1, СПБ., 1910, 45, 29 стр. Цна 30 коп. 

При господствующемъ въ современной систематик5 стремленши къ де- 

тальному изученю не только „хорошихъ“ видовъ, но и менфе р$зко разгра- 
ниченныхъ Формъ, существенныя неудобства представляетъ невыработанность 

1) См. „Орнитологическй ВЪстникъ“ за 1913 г., кн. П, стр. 124—131. 
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номенклатуры: назван1я различныхъ категорий (таксономическихъ) различны 
не только въ разныхъ отрасляхъ б1ологи, но и у разныхъ авторовъ, изучаю- 
щихь одн$ и ТБ же группы. БолБе того, самые признаки этихъ категорий 

спорны, не ясны и не установлены. Такое положенше совершенно неум$стно 
въ научныхъ дисциплинахъ, оперирующихъ постоянно съ Таксономическими 
единицами, и поэтому боле ч5мъ своевременной является попытка автора 

придать ясность и точность основнымъ Таксономическимъ категорлямъ, отъ 

„вида“ и ниже, и установить олнообразную номенклатуру. 

Такь какъ каждый интересуюнийся вопросами систематики, разумфется, 

самъ познакомится съ этой интересной работой, ясно и убфдительно изло- 

женной, то я не буду даже вкратцф приводить выводовъ автора. Хотя онъ 

самъ называеть свою работу лишь опытомъ и хотя противъ н5ёкоторыхъ де- 
талей возможны—и дфлались —возраженя, но его схема на практик уже 

примняется систематиками и, надо надфяться, будеть примфняться все 
шире, такъ какъ суть дБла въ томъ, чтобы была внесена ясность и номен- 
клатурное единство въ шкалу таксономическихь категорйй, а не въ томъ, 

какъ благозвучнфе называть какую-нибудь изъ нихь—словомъ „зазрес1ез“, 
„вопзресез“ или „уамеаз“. Впрочемъ, мои лично симпат!и и въ этомъ отно- 
шени на сторонЪ автора. 

В. Н. Боетанжогло: „Орнитологическая фауна Арало-Каешйекихъ етепей“. 

Въ „Матерлалахъ къ познаншю Фауны и Флоры Россейской Империи“, отдёль 
Зоологическй, вып. ХГ, Москва, 1911, 89, 410 стр., съ 2 картами. Цфна 2р. 

50 коп. (Издаше Императорскаго Московскаго Общества Испытателей При- 
роды, Университетъ.) 

Чрезвычайно интересная работа эта является результатомъ изслфлова- 
нй, произведенныхъ авторомъ въ 1904, 1905 и 1907 г.г. на пространствф отъ 
‚Волги и 52° с. ш. до Усть-Урта, сфвернаго берега Арала и Мугоджаръ, при 
чемъ было собрано 1186 экземпляровъ птицъ, представляющихъ 194 вида и 
полвида. Такимъ образомъ работа эта дополняетъ территорлально и связы- 
ваетъ работы Н. А. Заруднаго въ Оренбургскомъ и въ Закасшйскомъ краяхъ 
и работы П. П. Сушкина въ Уральской и Тургайской областяхъ. Всего въ 
систематической части работы (стр. 13—307) приводится подъ №№ 375 видовъ 
и Подвидовъ ПТИЦЪ. 

Въ число упоминаемыхъ видовъ входятъ, впрочемъ, и таюе, какь Рра- 
асгосогах осгаси|1аз и Сгивз | епсаисВеп, наличность коихъ въ 

описываемомъ кра сомнительна, и Со] ушБиз ааштз1, который, безъ 

сомнфня, тамъ не найденъ, такъ какъ экземпляръ Карелинской „С. © | ас1а- 

115“ по переизслБдован1и оказывается С. агс1спз (Пе Вапе. Сь 
другой стороны, совершенно не упомянута малая кукушка (Сисп]ияз орфа- 
(и5 С0\14.), найденная на Сфверномъ Кавказ, съ одной, и въ НИЗОВЬЯХЪ 

Иргиза—съ другой стороны. 
Номенклатура этой части, къ сожалфню, въ совершенно невозможномъ 

состоянш: назван!я давно устарфлыя и не основанныя на пр!оритет$. Что 
еще хуже, классихикашя совершенно не выдержанная. Столь различныя’ 
птицы, какъ турухтанъ, перевозчикъ и мородунка объединяются въ одномъ 
род со щеголемъ, а грязовикъ, песчанка—съ песочниками, или тулесъ и 
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мелюе зуйки—со ржанками. Но не менфе, скорфе гораздо болфе, схоже со- 

кола раздфлены на н$фсколько родовъ (216 ВоГа|со, Т1ппиапец]| из, 
Егу6 Вгортз, Ка|со, Н1егоГа!со). 

Опрелфлен1я въ подвидовомъ отношении весьма приблизительны и не мо- 
тивированы, и вообще систематику авторъ почти не затрогиваетъ, хотя из- 
слфдованный край въ этомъ отношени очень интересенъ, находясь между 
областями распространемя европейскихъ, сибирскихь и туркестанскихъ 
ФОормъ въ измёнчивыхъ видахъ. О такихъ пгицахъ, какь Наешафориз 

ога! еспз, Ва Пиз аапафё1ес1$, О {15$ фагда, Собаги1х сом- 

шип! 5, Ре|есапаз опосгоба]1 1$, гу Вгориз уезрегф&1пиз,— 
несомнфнно слБдовало бы сказать кое-что и съ систематической точки зр$- 
ня, въ виду того, что въ недалекомъ сосфдствЪ описаны близюя расы этихъ 
видовъ. Нфкоторыя изъ приводимыхъ опредфлевй очевидно невфрны и каса- 

ются не названныхъ, а близкихъ расъ. Такъ, подъ РВаз!1апиз со|[е11- 
сп$, безъ сомнфн1я, разумфется РП. с. зер{епфг1опа11$, подъ Виро 

шах! таз — почти нав5рное Вафо Био га Вепавз. Подъ Бесорз 
51и уважаемый авторъ даже прямо говоритъ, что его экземпляръ „желтфе 
и с5рфе“ типичныхъ, но почему-то выводитъ отсюда, что онъ не можетъ быть 

отнесенъ ни къ Какой другой Форм, вмфсто того, чтобы заключить, что его 
нельзя отнести къ типичной. Упоминая о какой-то болотной сов подъ име- 

немь Аз10 асс1р1ёг1пиз и имя цблыхъ 8 экземпляровъ этой птицы, 
авторъ ни единымъ словомъ не упоминаетъ о внфшности этихъ птицъ, не 
упоминаетъь даже, имблъ ли онъ въ виду существоване другой расы, обык- 
новенно именуемой А. а. ра!114из, такъ что невозможно сказать, въ 
какомъ смысл слфдуетъ понимать опредфлене автора. А межлу тфмъ именно 

болотныя совы описываемаго края особенно интересны, такъ какъ отсюда 
описана Палласомъ Эфгух аехо!11$. 

Въ нёкоторыхъ случаяхъ авторъ даетъ менфе обиия опредфленая. Напри- 
м5ръ, кром5 Аргеп1Бифео 1ахораиз приводитъ и А. ра!1141в5, какъ 

совершенно самостоятельный видъ, тогда какъ и подвидовое-то значеше этой 
Формы по меньшей мфр$ сомнительно. Бёлобрюх рябокъ приводится подъ 

именемь Рёегос!ез а\сваба зеуегто\м 1, тогда какъ бБлобрюжй ря- 
бокъ этого края именно и есть типичный а\сВафба Палласа, въ чемъ не 

трудно убЪдиться, справившись у этого автора. Да и изъ словъ М. Н. Богда- 

нова видно, что назваме „зеуегио\м1“ дано имъ этимъ рябкамь по чистЬй- 

шему недоразум5ню, о чемъ, впрочемъ, мн$ уже приходилось говорить 
въ печати. 

Приволя, кромБ обыкновенной русской галки (0. п. со |аг!$), и ти- 

пичную Форму (С. топе4ц![а), авторъ, конечно, ошибается. Не были ли 
его „совершенно черныя“ галки_С. пез|есёиз, которая залетаеть и въ 

Семир$чье? 
Изъ другихь систематическихь замфчанй автора отмчу, что, говоря 

(стр. 159 и сл.) о коршунахъ „промежуточныхъ“ между М. абег и М. те- 
\апоф1$ довольно подробно, онъ останавливается на признакахъ, иибБющихь 
малое систематическое значене или не имфющихъ никакого, но совершенно, 
умалчиваеть о самыхъ существенныхъ, именно пластическихъ признакахъ. 
Говоря (стр. 24) о томъ, что Н. А. Съверцовъ относилъ уральскихъ сизыхъ 
чаекъ къ сибирской, боле крупной и темной, хорм$, и оспаривая это мнфше, 
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авторъ говоритъ, что цвфтъ ихъ одинаковъ съ волжскими и размфры ихъ оди- 
наково подвержены колебашямъ. Позволю себ сказать, что глазъ такого 
опытнаго орнитолога, какъ Н. А. Сфверцова, могъ различать оттфнки, кото- 
рые кажутся одинаковыми многоуважаемому нашему автору, заключене же 
его о разм$рахъ опровергается его же измфренями, по которымъ у волжскихъ 
Г. сапаз длина тфла 43—49,5, а крыла 32,7—38, у уральскихъ же длина т$ла 
45,5—51, а крыла 37,5—40 сантм. Это вовсе не одно и то же, и если бы на 
большихъ сер1яхъ оказалось, что дьйствительно уральскя чайки и по длин® 

тБла, и по длинф крыла на 2—3 сантм. всегда больше волжскихъ, то, разу- 
мЪется, пришлось бы ихъ признавать за различныя м$стныя Формы внф всякой 
зависимости отъ совершенно иного, практическаго, вопроса, о легкости раз- 
личеня отдфльныхъ экземпляровъ. Это различене, конечно, затрудняется 
тЬмъ, что размфры н$сколько покрываются или заходятъ одни за друпе. 

Долженъ оговориться, что я въ данномъ случаз лишь отм$фчаю противор$чи- 
вость мотивировки, а не высказываюсь за отдьлеше уральскихъ птицъ, кото- 
рыхъ не знаю. 

Кстати, по поводу изм5ренй. Въ общемъ авторъ даетъ ихъ чрезвычайно 
мало, при чемъ вовсе не оговариваетъ, какъ именно онъ ихъ дфлаетъ. На- 
примфръ, его измБрешя РоЧ1серз сг1зе1хепа гораздо болфе подхо- 

дятъ къ восточной расЪ, Р. ©. Во! фое!]1, до сихъ поръ неизвфстной 
такъ далеко на западъ, но это теряетъ значеше, такъ какъ неизвфстно, из- 
мфрялось ли крыло рулеткой по кривизн$, или твердой линейкой по хорлБ, 
и измфрялся ли клювъ отъ кости лба, или отъ начала лобнаго оперения. 

Совсёмъ странны замфчаня автора на стр. 123—124, изъ коихъ какъ 
будто сллуетъь н5которая сомнительность видового различая бЪфлолобаго 
гуся (Апзег а| 6 1Ёгопз) и пискульки (А. егу Вгорчз—какъ всегда, 

въ рехератахъ я употребляю номенклатуру авторовЪ). Фактическими приво- 
димыми тутъ же данными (размфры и краткая описаня) эти странныя сомн$- 
мя отнюдь не оправдываются, а только наглядно изображается разница 
между старыми и явно молодыми птицами. Замфчу, что, интересуясь гусями, 
я собиралъ оба эти вида въ Колымскомъ краф десятками въ ихъ восточныхъ 
расахъ, отличающихся исключительно немного большей величиной, и нахожу, 
что единственное сомнфне, ими возбуждаемое, это—не сл5дуетъ ли ихъ от- 
носить къ разнымъ подродамъ? Что же касается несогласй въ структурЪ 
клюва съ описашемъ С. Н. Алфераки, то, повидимому, здЪсь все дЪло просто 
въ праемахъ изслфдованая. 

Еще немномя замфчан1я. Авторъ (стр. 21) говоритъ со словъ Эверсманна 

и М. Н. Богданова, о залетахъ на Волгу молодыхь Гагиз <]айсав. Въ 
новЪйшее время въ Поволжь$ наблюдались залетныя и не молодыя птицы этого 
вида. На стр. 305 выражается полное сомнфне въ достовфрности сообщешй 
Карелина о томъ, что Мега!а агоси!аг!з изрфдка бываетъ подъ 
Гурьевымъ. Почему? Это—птица, очень легко отличимая отъ всякаго другого 
дрозда. Она множество разъ залетала въ Западную и Центральную Европу 
и добыта чуть ли не въ каждой стран, отъ Лифлянди до Шотланли и 
Англш, и отъ Норвеми до Тироля и Австрш. Въ Туркестан она зимуетъ во 
множеств$, и потому залеты ея въ описываемый край гораздо менфе удиви- 
тельны, ч$мъ залеты дюжины другихъ птицъ, въ коихъ нашъ авторъ не 
‘сомн$вается. 
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На стр. 257—258 авторъ приводить Мофас11|а а!Ъа Ба! са|епз!з. 
на основаши наблюдевшй Н. А. Заруднаго. Однако въ этой ошибкф$ Н. А. 
Зарулный не повиненъ, такъ какъ онъ-—какъ цитируетъ и нашъ авторъ — гово- 
рить о М. ЧиКкКпипепз13, т.-е. о восточной расф обыкновенной бълой 
трясогузки (отличающейся едва замфтною блфдностью окраски и, главное, 
большимъ распространенмемъ благо на крыл$), а вовсе не о бфлогорлой бай- 
кальской Форм. М. ра1са]епз{!з даже въ Енисейской губернии гнЪздится 
лишь въ самомъ юго-восточномъ углу, да и то найдена тамъ лишь въ самое 
послфднее время (однимъ изъ моихъ препараторовъ). 

Наконецъ, относительно желтоголовой трясогузки нашъ авторъ, относя 
ее къ типичной Мобас!1|а с16гео[а, высказываеть (стр. 256), что къ. 
выдфленио западной мелкой расы (Вадуфез с1ёгео]а \егае) „не 
имфется достаточныхъ оснований“. Очень жаль, что это суждене высказано- 
не только безъ достаточныхъ, но и безъ всякихъ основашй, такъ какъ замъ- 
чаше автора „разм5ры желтоголовыхъ трясогузокъ вообще подвержены до- 
вольно сильнымъ колебанямъ“, конечно, не можеть служить достаточнымъ. 
основашемъ: рёшительно у всбхъ животныхъ Формъ „размфры подвержены 
довольно сильнымъ колебанямъ“, откуда однако не слфдуетъ, что ньтЪ видовъ. 
съ мелкими и крупными расами. И если не вс разм5ры варьируютъ въ одной 
степени или въ одномъ направленш, то это лишь доказываетъ, что одни из- 
м5реня могутъ быть ллагностичны для расъ даннаго вида, а лруйя—нЪтъ. 
Иногда и длагностичные размфры могутъ н-сколько взаимно покрываться, чего 
и слБдуеть ожидать, разъ мы говоримъ только о подвидахъ (геограхическихъ 
расахъ), а не о вполн$ самостоятельныхъ видахъ. В. Н. Бостанжогло, къ со- 
жалфню, не говоритъ, на основанши какого матер1ала онъ пришель къ заклю- 
ченшо о несуществованш западной мелкой расы этой птицы. Самъ онъ при- 
водить лишь измфрешя четырехъ птицъ, при чемъ, во-1-хъ, измёрешя эти 
показываютъ колебашя довольно незначительныя, и, во-2-хъ, несмотря на. 
недостаточность этихъ измфревй (приводя изм5ёреше общей длины птицы—не 
имфющее значеня, такъ какъ оно слишкомъ зависитъ отъ пр1емовъ изм5рения,. 
и масса музейскихъ матерталовъ не даютъ возможности его получить точно—, 
авторъ забываетъ главное длагностическое измфреше- длину плюсны),—они 
явно указывають на крупную расу. Какь бы то ни было, имя много, болфе. 
полусотни, точныхъ изм5ревй желтоголовыхъ трясогузокъ (изъ коихъ большая 
часть и опубликована въ соотвфтствующихъ статьяхъ), я могу съ увфренно- 
сто утверждать, что смёшавъ сер!ю европейскихъ экземпляровъ съ селей. 
не только восточно, но и центрально-сибирскихъ экземпляровъ, можно ихь 
не глядя на ярлыки, совершенно безошибочно раздфлить. Да и при раздфле- 
ми европейскихъ оть западно-сибирскихъ, несмотря на близкое сосфдство,, 
врядъ ли и одинь экземпляръ изъ десятка доставить дьйствительное затруд- 
неше. Слфдовательно эти расы желтоголовыхъ трясогузокъ выдфлились пол- 
нфе и различаются гораздо легче, ч5мъ, наприм5ръ, Митеп1и$ агапайиз$ 
|1 пеабиз, Ада!|а п1ра|1еп515$ ог1епёа11$, или, тфмь боле, 
„Сег6п1а !аш111аг15$ зсап@аи|аса“ отъ своихъ типичныхъ расъ.... 
Для меня такая значительная и постоянная разница служитъ достаточнымь 
основамемъ для того, чтобы не смфшивать разныхъ вещей подъ однимъ име- 
немъ. На это, какъ и на все на свЪтф, можно, разумется, смотрфть различно,. 

только надо быть послфдовательнымь и тогда уже вообще не отличать мЪст- 
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ныхъ расъ. Замфчу кстати, что уже и Палласъ нашелъ „достаточныя осно- 
ван1я“, чтобы сказать, что европейсюя особи желтоголовой трясогузки мельче 
сибирскихъ, и, какъ всегда, оказался совершенно правымъ при поздн-йшемъ 
накопленш болфе богатыхъ матерлаловъ. 

Если систематическая часть работы заставляетъ желать многаго, то 
собранныя авторомъ свфдфня о распространен1и птицъ въ изслфдованной об- 
ласти, о выбираемыхъ ими станшяхъ, о пролетныхъ путяхъ—чрезвычайно 
интересны. Отм$чу, что авторъ нашель (въ Большихъ Барсукахъ и близъ 

нихъ) Гап1аз рооеп1!сиго1Аез Каге!1п1 и Мобас!1|1а Ё]ауа 

| еисосерпа!а. Не встр5чены имъ, между прочимъ, Ег! зтафбига 
| епсосерпва!а, СБагаат1аз сео! гоу Уапе!1из | епсигиз, 
Аг4еа сошмта$а и сагреффа, Гап1аз$ 2г!1шш1. 

Въ заключении авторъ даетъ обзоръ зоогеограхическихъь участковъ края 
(стр. 308—342) и списокъ гн5здящихся птицъ по станшямъ, округамъ и участ- 
камъ (стр. 377—402). На одной изъ картъ нанесены орнитогеограхичесве 
участки, на другой—пролетные пути. Работа эта, повторяю, весьма интересна. 

Э. В. Шарлеманъ: „Новая форма кулика-еороки—Наетафори$ озбра]еэиз$ 

Боргузбпешеиз зи65р. поу.“. Изъ Г т. „Грудовъ“ Клевскаго Орнитологиче- 

скаго Общества имени К. ©. Кесслера. Кевъ, 1911, 8, стр. 13. 

Авторъ описываетъ днфпровскую Форму кулика-сороки подъ вышеприве- 

деннымъ именемъ (на обложк5 оттиска опечатка „Наета ори“) по хоро- 

шему матерлалу (6 старыхъ, 5 молодыхъ птицъ), обстоятельно сравнивая, какъ 

съ болфе восточной хормой—Н. о. 1опс1рез Виё., съ которой новая 

Форма сходна размфрами и стройностью клюва, такъ и съ типичной (по бЪло- 

морскимъ экземплярамъ) съ коей эта новая Форма сходна тфмъ, что ноздревыя 

бороздки занимаютъ менфе половины длины клюва и меньшимъ (ч5мъ у [0п- 

&1ре5) распространешемъ благо цвЪта на крылЪ (оно въ общемъ меньше 

даже, ч$мъ у типичныхъ). Авторъ даетъ и б1ологичесвкий очеркъ птицы. 

Э. В. Шарлеманъ: „Маесовое появлен1е въ Европейекой Роее!и сибирекихъ 

ор$ховокъ (Мие!ЁРгага, сагуосабаес{ез таегогпупейи$ Врит) осенью 1911 г-“. 

Т14., стр. 14—32. 

Настоящая замфтка не вызываетъ какихъ-либо особыхъ замфчанй. Я зна- 

комъ съ ней по отдфльному оттиску, сброшюрованному съ предшествующей 

статьей (о кулик$-сорок$), съ общей пагинашей. Можетъ быть, эти статьи 

дъйствительно начинаютъ собою 1 томъ „Трудовъ“ Клевскаго Орнитологиче- 
скаго Общества, и, значитъ, пагинашя оттисковъ правильна. Но очень часто, 

къ сожалфн!ю, отдЪльные оттиски портятся т$мъ, что въ нихъ не сохраняютъ 

пагинащи подлинника, а даютъ свою особую, что крайне неудобно для поль- 

зующихся оттисками и ни для чего не нужно. 

В. Г. Аверинъ и А. И. Лавровъ: „Матерлалъ къ изучен!ю фауны птицъ 

Томекой губернйи“. 80, 37 стр. 

Настоящая работа издана, повидимому, Семипалатинскимь Подотдфломъ 
Западно-Сибирскаго Отдфла Императорскаго Русскаго Географическаго Об- 
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щества, но, къ сожалфню, безъ обозначения, 10% и коза она напечатана. 
По любезному сообщеню В. Г. Аверина—даже ему это не извфстно. 

Работа основана на рукописныхъ наблюдешяхъ и сборахъ А. И. Лаврова 
въ сел Новенскомъ, Змфиногорскаго уфзда, провфренныхъ и опред$ленныхъ 
В. Г. Аверинымъ. Всего подъ №№, т.-е. находившихся въ коллекщи, значится 

97 видовъ. Отм5чу интересный залеть А |ап4да сп!с11[а. 
Нельзя не пожалфть объ отсутстви систематическихъ замбчанй. Напри- 

м5ръ, только что упомянутая птица отнесена къ типичному подвиду А. ©. 
сч1 са Егапс., а не къ туркестанскому А. ©. 1псопзр1спа Зеуег., 
но не сказано, почему. Приводя и Р1са р!са р1са (1..), и Р. р. Бас- 
{ гтапа ВРр., авторы перечисляютъ вс$ экземпляры сорокъ совмфстно, такъ что 
не извфстно, каме экземпляры и по какимъ соображенямъ отнесены къ одной, 
каше къ другой ФхормБ (можеть быть молодежь къ первой, а старики—ко 
второй?). Добавлю еще, что подъ именами гу Бгориз уезрег+! пис (1,) 
и Гаптаз со Пагго 1. скрываются восточныя— правда, слабо отличныя— 
Формы (Е. у. обзсигиз Тзенизя и Г. с. 1оп4оп! Вучё.). Точно такъ 
же и опредёлеше „Рга&1псо|а фогача{а шацга“ (авторы прямо 

говорятъ, что они употребляютъ номенклатуру Э. Хартерта)—положительно 
невфрно: Э. Хартертъ выяснилъ и прямо указываетъ, что онъ присваиваетъ 
назвае таига Ра. той бълохвостой хорм$, которую обычно называютъ 

Вешрг!1с Вт ЕБг. Въ окрестностяхь же села Новенскаго, гдЪ въ томъ же 
(1909) году я собралъ (частью вмфстЬ съ А. И. Лавровымъ) около двухь 
десятковъ гн5здящихся чекановъ, им5ется лишь, по терминологи др. Хар- 

терта—Рга&1пео!а фогацафа 1п41са Ву. 

Наконець, отмфчу еще путаницу: о Тг1поа ш1паба сказано, что 

это обыкновенная гнфздящаяся птица, а о Тг. фешштиеКЬ, что она не 

многочислена на пролетахъ. На самомъ дёлЪ первый видъ только пролетаетъ, 
хотя и въ большомъ числ, и, само собою понятно, вовсе не гн$здится въ 
этихъ м5стахъ, гдБ для этого н5тъ и подходящихь станшй. Второй же видъ 

гнЪздится, о чемь я, кстати сказать, уже публиковаль (въ капитальной 
работ Дрессера о яйцахъ западно-палеарктическихъ птицъ, для которой 
составлялись мною обзоры геограхическаго распространенля птицъ въ Росс1и). 

В. Г. Аверинъ: „Степная овеянка. ЕтЬег17а еИршеПа зотоу1 п. забзр.“. 

Изъ „Грудовъ Общества Испытателей Природы“ (при Харьковскомъ Универ- 
ситет5), т. [ХУ. Харьковъ. 1911 г. 153—154 стр. 

Какь изв5стно, обыкновенная овсянка—чрезвычайно измфнчивая птица и 
по полу, и возрасту, и индивидуально, и по м$5стамъ, при чемъ относительно 
м5стныхь измфненй надо замфтить, что эта птица зимою и осенью—бродячая. 
Поэтому описывать „новые подвиды“ этого вида надо крайне осторожно. Въ 
данномъ случаф нельзя не пожалфть, что авторъ совершенно умалчиваетъ о 
числ$ и датахъ своего матерлала. Типъ его—отъ 3 марта, значитъ изъ числа 
не гн5здовыхъ, а бродячихъ. Авторъ противопоставляетъ свою новую Форму 
(изъ Харьковской губернии, Области Войска Донского и, повидимому, Киргиз- 
ской степи и Семипалатинской области) птицамь Петербургской, Новгород- 
ской, Тульской и Ухимской губершй. Новая Форма темнфе сверху, свЪтлфе 

снизу и... очень нуждается въ провфрк$ по гн$здовымъ экземплярамъ. 
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„ИзвЪет1я Общеетва для изел$дован1я природы Орловекой губернии“. Вы- 

пускь 2. Декабрь, 1911 г. Кевъ. 89, 254 стр. ЦФна 2 рубля. 

Выпускъ этотъ посвященъ Обществомъ И. С. Тургеневу, какъ „великому 
хуложнику, обезсмертившему своимъ словомъ природу родного Орловскаго 
края“. Къ нему приложено на отдфльномъ листф мфловой бумаги удачное 

воспроизведен1е портрета И. С. Тургенева. КромЪ протоколовъ и отчетовъ 
(стр. 1—33), рехератовь и библограаи (191—238), хроники и личныхъ извф- 

ст (239—254), выпускъ этотъ содержитъ рядъ статей по ботаникЪ и млеко- 
питающимъ, къ нашей же области относятся слфдуюния статьи: 

С. Н. Горбачевъ: „Весеный пролетъ птицъ и иныя зоо-хенологическя 
наблюденя въ Орловскомъ уфздЪ (1908, 1909 и 1910 гг.)“. Между прочимъ 
15. ГУ. 1910 отм$чена мородунка (Тегек1а с1пегеа) (стр. 93—97). 

Письмо А. С. Тарачкова отъ 4 мая 1851 г., касающееся хода весны въ 
ОрлЪ въ 1851 году и прилета птицъ. 

Э. В. Шарлеманъ: „Каталогъ К!евекаго зоологичеекаго сада“. Изд. Клевскаго 

Общества Любителей Природы. Юевъ, 1911 г. 8, 74 стр., 12 таблицъ рисунковъ. 

Юевское Общество Любителей Природы въ коротюй срокъ и съ завид- 
ной энермей организовало въ Клев$ зоологический садъ, который при издани 
каталога имфлъ уже 44 вида млекопитающихъ и 122 вида птицъ. 

Авторъ излагаетъ истор!ю сада и его коллекшй; затЪмъ перечисляетъ его 
животныхъ, приводя руссюя и научныя имена; даетъ кратюй очеркъ рас- 
пространен1я каждаго вида, особыя указаншя относительно юго-западнаго 
края, замфчаня о польз$ и вред и, наконецъ, нёкоторыя б1ологичесюя за- 

мфчаня. Особо интереснымъ видамъ, какъ бобръ, отведено свыше 3-хъ стра- 
ницъ. Кром$ рисунковъ въ текстЪ, имфется 12 отдльныхъ таблицъ, изъ ко- 
торыхъ 61.5, съ 13-ю рисунками, посвящены птицамъ (загородь съ аистами 
журавлями и гусями, прудъ съ лебедями, балобанъ, бурый грифъ и пр.). 

Книжка издана изящно. 

Зоологичесме сады имфють вполн$ понятное значене въ дфлЬ развит1я 
въ городскомъ населенш интереса и любви къ природ, а отъ этого, разу- 
мфется, зависить въ кониф-концовъ и успфшность охраны нашей хауны, и 

увеличене числа лицъ, научно работающихъ надъ ея изучешемъ. Поэтому-то 
я и заговорилъ здёсь о Клевскомъ сад и его отличномъ путеводитель. 

А. П. Ермолаевъ: Фенологическ1я наблюден!я въ Ениеейекой губернии“. Изъ 

„Извфстй Красноярскаго ПодъотдЬла Императорскаго Русскаго Геограхиче- 
скаго Общества“, т. Ц, вып. 6. Красноярскъ, 1911 г. 8% 65 стр. 

Эта интересная работа—результатъ разсылки Красноярскимъ Подотд$- 
ломъ И. Р. Г. О. въ 1904 и затёмъ въ 1910 г. программы для веден!я хеноло- 
гическихъ наблюденй, при чемъ были получены отвзты отъ 88 лицъ. Работа 
заключаетъ: хенологическя наблюденя въ Красноярск и его окрестностяхъ 
въ 1902—1909 г.г., сведенныя помфсячно; ходъ явленйй въ Енисейской губер- 

ши по даннымъ 1910 г. (наиболфе богатымъ); обзоръ отдфльныхъ явленйй, све- 

денныхъ по видамъ-—главнымъ образомъ птицъ, затфмъ растений; списокъ лицъ, 
производившихъ наблюден!я и, наконецъ, сводку въ таблицы самыхъ наблю- 
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дешй, съ указашемъ м$ста и, приблизительно, геограхической широты. Ра- 
бота крайне интересная и надо надфяться, что она будетъ энергично про- 
должена. Нельзя же для всей громадной Сибири вфчно черпать свфлфня о 
жизни природы и о срокахъ пер1одическихъ явленй въ органическомъ м1рЪ 
лишь изъ данныхъ немногихъ отдфльныхъ подвижныхъ экспедишй. Необходима 
постоянная работа наблюдателей на м5стахъ. 

Г. Тоганзенъ: „Томекая природа въ 1911 году“. Томскъ, 1911 г. 89, 17 стр. 

Въ этихъ интересныхъ хенологическихъ замткахъ уважаемаго автора и 
н5сколькихъ его корреспондентовъ больше всего данныхъ, конечно, относи- 
тельно птицъ. Отмфчу добычу въ разное время 2-хъ экземпляровь Ем Ъе- 
17а со|е\мз$К11 Тас2. подъ Томскомъ, отнесеше мфстной совки къ 

Форм5 Бесорз зсорз з11тг1са Вуё. и нерфдкость сЪробрюхаго выродка 
рябчика (такъ называемаго Тегазбез эг1зе1уепф$г1$ Меп75.). 

К. А. Сатунинъ: „О зоогеографичеекихъ округахъ Кавказекаго края“. Изъ 

„Извфстй Кавказскаго Музея“, т. УП. Тихлисъ, 1912 г. 89, 49 стр. съ 1 картой. 

К. А. Сатунинъ почти уже 20 лЬть неутомимо работаетъ надъ изслБдо- 
ванмемъ Кавказской Фауны, и въ настоящемъ предварительномъ сообщенш 
подводить итогь своимъ работамъ въ з00-геограхическомъ отношенш. Его 
раздълеше огромнаго Кавказскаго края на округа основано, конечно, прежде 
всего на Фхаун5 млекопитающихъ, которыми авторъ спешально занимается, 
но оно въ общемъ близко совпадаетъь съ длешемъ ботаниковъ, чфмь и 

подтверждается его естественность. Характеризуетъ авторъ свои округа 
списками млекопитающихъ, другихъ наземныхь позвоночныхъ и птицъ. Не 
буду здБсь приводить его дфлевй, съ которыми всямй лучше ознакомится 

по оригиналу. Отм$чу только, что К. А. Сатунинъ теперь совершенно не вы- 
дъляеть округа Средняго Чороха въ качеств особой зоо-геограхической 

единицы, а распредфляетъ его между сосфлними округами. 
Замфчу, что на стр. 21 „А сгосерпа!аз ра|изёг15“ приводится 

по описк$ (или опечатк$) дважды. 

С. Алекефевъ: „Позздка въ бухарек!я владЪфн1я лЪтомъ 1911 г.“. Изъ „Тур- 
кестанскаго Курьера“, №№ 216, 217, 218, 219—1911 г. 249, 29 стр. 

С. М. АлексЪевъ, помощникъ завёфдующаго Ташкентскимъ Музеемъ, сдфлаль 
интересную коллекцонную пофздку, пройдя пфиий путь отъ Самарканда до 
Термеза (1273 версты) и собравъ весьма интересные матерлалы (Н1гип4о 

$11611, Тгосва|ор&егоп ]епеааш, Му!1орБопецз {ем- 
шт1пек! бигсез6ап1сив и др..). 

(Продолжеше сльъдуеть.—То фе сопипиеа.) 

Г 



Хроника. —Спвоп ЖК. 

Къ охран$ природы.—Съ цБлью сбереженя промысловыхъ животныхъ въ 
АляскЪ Соединенными Штатами устроено на побережьи этого отдаленнаго 
владфн1я 7 заповфдниковъ для птицъ и звфрей, организована строгая охрана 
мЬсть массоваго гнёздован1я и установлены запретительные сроки на охоту, 
при чемъ на охрану дичи въ общемъ затрачивается правительствомъ еже- 
годно до 20.000 долларовъ. Правила пользован1я охотою здфсь таковы. Без- 
платно могутъ охотиться только мёстные жители, пр15зже же на это обя- 
заны получать отъ губернатора свидфтельство, при чемъ за таковое амери- 
канцы уплачиваютъ 50, а иностранцы—100 долларовъ. Одно лицо имфеть 

право добыть въ Аляскф въ течене года 3-хъ медвфдей, 2-хъ лосей, 3-хъ оле- 
ней, 3-хъ горныхъ барановъ и 1-го моржа. Добыча эта можетъ быть выве- 
зена, но за вывозъ каждаго лося, добытаго южн$е 62) с. ш., охотникъ обя- 

зывается уплачивать еще 150 долларовъ. Охота на бураго медвфля разр5шена 
въ течеше цфлаго года только сЪверн$е 62° с. ш., южнфе же она запрещается 

сь 1-го Пюля по 1-ое октября. При охотахъ на птиць калибръ ружья ограни- 
чивается 10-мъ, пользоване моторными лодками не допускается. Туземцамъ 
только для своихъ надобностей (не для продажи) разрфшается, въ видЬ 
исключеня, добывать дичь и въ запрещенное время. Торговля дичью въ 
неохотничье время безусловно воспрещена. За неисполнеше перечисленныхъ 
правилъ виновные наказываются штрафами въ 200 долларовъ и тюремнымъ 
заключешемъ до 3 м5сяцевъ. 

Въ Англии учрежденъ комитетъ экономической орнитоломи съ секретаремъ 
лондонскаго зоологическаго общества, М. Р. МИевей, во глав5. Задачи этого 

комитета слБдующе: объединене лицъ, заинтересованныхъ орнитохауной въ 
научномъ, эстетическомъ и промышленномъ отношен1яхъ; сборъ свфдьшй во 

всфхъ частяхъ свфта о жизни птицъ; указан1е заинтересованнымъ лицамъ спо- 
собовъ охранен1я, поддерживаня и увеличеня количества полезныхъ, въ томъ 
числ и въ смыслЬ индустрии, птицъ и пр. Е 

Новыя издан1я Департамента Землед лля.—Въ цфляхь ознакомлен1я насе- 

лешя съ б1олопею свекловичнаго долгоносика и способами борьбы съ нимъ 
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выпущена въ свфтЪ 2-мъ издашемь моногразля г. Поспфлова: „Свекловичный 
долгоносикъ и мёры борьбы съ нимъ“. (Цна 30 коп.). 

Учебнымъ заведешямъ, сельскохозяйственнымъ обществамъ и ссудо-сбе- 

регательнымъ и кредитнымъ товариществамъ, при коихъ имфются сельско- 
хозяйственныя библюотеки, а также прочимъ учрежденямъ, могущимъ содЪй- 
ствовать ознакомленю населен!я съ названнымъ вредителемъ, съ просьбами 
о безплатной высылк$ этого изданя надлежитъ обращаться въ Департаментъ 
Земледфля. 

Въ цфляхъ ознакомления населеншя со значешемъ осенней поливки пло- 
довыхъ деревьевь выпущенъ въ свфтъ 1-ый выпускъ „Грудовъ“ Кевской 
станши по борьбЪ съ вредителями растешй, заключаюций въ себ статью 
г. Лугового--„О ‹хиз1ологическомъ значеми осенней поливки плодовыхъ де- 
ревьевъ“. (Ц$на 20 коп.). 

Учебнымъ заведенлямъ, сельскохозяйственнымъ обществамъ и ссудо-сбе- 
регательнымъ Товариществамъ, при коихъ имфются сельскохозяйственныя 
библлотеки, а также прочимъ учрежденямъ и лицамъ, могущимъ содЪйство- 
вать ознакомлению населен!я съ уходомъ за плодовымъ садомъ, съ просьбами 
о безплатной высылкБ этого издашя надлежить обращаться въ Департаментъ 
Земледфля или непосредственно въ означенную станшю (Клевъ, Фунду- 

клеевская, 46). 
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А. П. Райский: „Къ орнитологической ‹хаун$ Оренбургскаго края“. 
стр. 89—149 („Варш. Унив. Изв.“, УШ, 1913 г.). 

0. Пащенко: „Перелетъ синицъ-московокъ (Рагиз афег, Г.)“. („ПтицевфлЪ- 
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Птицеводство“, кн. 4, 1913 г.).—„Ебадез ехрёгитетаез 4е уо1 4ез о1зеаах раг 

1е Баспеасе“. („Ого о|о21е её АусеаЦите“, Пугалзопт 4, 1913). 

Ф. Дербекь: „Отчетъ по естественно-историческимъ работамъ въ Гидро- 
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{егзропго“, ХУПГ, № 2, 1913). 

Ок. А. Гаибтапп: Гог Огиио]оэле 4ег шзе] Когз а“ (Зеазз). („ОгайВ. 
ЗайтЬие“, Ней 5—6, 1913). 

Юг. Е. 0зЯег: „Вейтасе таг ОгийВоРамта Эшгиметз (ПИ. ого о!ое1зеВег 

Вер1ев6 Чег «Котии$$10п мг \15зепзепаИереп ЕтогзсВате Эгимепз»)“. 
(1ыа.). 

В. о. Траптег: „Аа Аег Басе пас дет АязегийзеВег (Наетафориз 
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1910 мпа 1911“. 519.): 
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(Па. ) 
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1913—1914). 
А. Уепападе: „Оаз ЕЙ алкеШевеп, Суапеси|!а |епесосуапеа (Вг. 
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имфются отдфлы: 1) научно-популярныя статьи по всфмъ отраслямъ естествозна- 
ня и географш, статьи по вопросамъ преподавашя естествознашя  теоретиче- 
скаго и прикладного (садоводство, пчеловодство и т. п.) и география; 2) аквартумъ 
и террар!умъ; 3) бибмограф!я (0обзоръ ру сской и иностранной литературы по есте- 
ствознаню и география); 4) хроника; 5) смЪсь; 6) вопросы и отвфты по предметамъ 
программы. 

Въ журнал$ были помфщены етальи: И. Я. Акинф1ева, прив.-доц. А. П. Артари, 
проф. П. И. Бахметьева, В. В. Богданова, проф. В. Н. Болдырева, Л. И. Бородов- 
скаго, проф. А. 09. Брандта, проф. В. А. Вагнера, Н. Н. Вакуловекаго, В. ИП. 
Верещагина, П. Вольногорскаго, проф. С. П. Глазенапа, проф. М. И. Голенкина, 
В. И. Грашанова, М. И. Демкова, проф. А. С. Догеля, Л. Н. Елагина, Е. В. Жадов- 
скаго, Б. М. Житкова, В. Р. Заленскаго, проф. Н. Ю. Зографа, Н. 9. Золотнипкаго, 
А. П. Иванова, проф. М. Ф. Иванова, проф. И. А. Каблукова, проф. Н. 9. Кащенко, 
ВВ: Кистяковскаго, проф. Н. М. ; Кииповича, проф. Г. А. Кожевникова, М. А. Кожев” 
никовой, проф. А. Н. Краснова, А. А. Крубера, проф. Н. И. Кузнецова, проф. Н. М. 
Кулагина, А. Ф. Ляйстера, М. 9. Мендельсона, С. И. Меча, Г. А. Надсона, акаде- 
мика проф. Н. В. Насонова, проф. А. М. Никольскато, К. Д. Носилова, проф. А. П. 
Павлова, А. Н. Рождественскаго, проф. В. В. Сапожникова, К. А. Сатунина, проф. 
К. К. Сентъ-Илера, М. М. С\язова, прив.-доц. В. И. Тамева, проф. К. А. Тимиря- 
зева, проф. А. А. т. С. Ф. Фарфоровсюй, П. Р. Фрейберга, проф. Н. А. 
Холодковскаго, проф. В. М. Шимкевича, В. М. Шица, П. Ю. Шмидта, проф. Я. И. 
Щелкановцева, проф. А. Эйхенвальда, Э. В. Эриксона, К. П. Ягодовскаго, Б. К. 
Яковлевъ и другихъ. 

ПОДПИСНАЯ. ЦЪНА: на годъ съ доставкой и пересылкой 4 ‚руб. 50 коп., на 
полгода съ доставкой и пересылкой 2 руб. 50 коп.; за границу 7 руб. За ту же цзну 
можно получать журналъ за 1903—1912 гг.; за остальные годы (1896—1902) по 4 руб. 
за каждый годъ съ пересылкою. Выписывающе всю серю за первыя 10 лБтъ платятъ 
35 руб. съ перес. Книжки журнала въ отдЪльной продажЪ стоятъ 75 коп. каждая. 



Книжные магазины, доставляющ!е подписку, могутъ удерживать за комисе н 
пересылку денегъ только 20 коп. съ каждаго годового полнаго экземпляра. 

Подписка въ разсрочку отъ книжныхъ магазиновъ не принимается и наложеннымъ 
платежомъ книжки журнала не высылаются. 

При непосредственномъ обращен!и въ контору допускается разсрочка: при подпискЪ 
2 руб. 50 коп. и къ 1 Шоня 2 руб. Другихъ условШ разерочки не допускается. 

Контора редакщи: Москва, Донская ул., д. № 31 (Даниловой), кв. № 3. 
Редакторъ-издатель М. П. Варавва. 

Ивыетя Пожанельсаго Общества изучения Русснасо Севера. 
Открыта подписка на 1914 годъ на двухнедБльный журналъ. Годъ изда- 

вя шестой. (Журналь жизни сфвернаго края.) Выходитъ 1-го и 15-го числа каждаго 
мфсяца. Задачи и ифли общества опредЪляютъ и задачи „ИзвЪети“. 

Программа журнала: Узаконен!я, распоряженя и постановленя правитель- 
ственныхъ и общественныхъ учрежден, центральныхъ и мфстныхъ, им$юция отноше- 
ня къ жизни СЪвера. Текущая дфятельность Архангельскаго Общества изучен!я Рус- 
скаго СЪвера. Отдфльныя статьи и доклады по изучешю Сфвера и выяснешю условй 
его развитя. Обсуждеше предположенй, направленныхъ къ измфнению услов!й жизии 
и производительности СФвера. Хроника частной, правительственной, общественной 
инищативы въ дЪлЪ изученя СОЪвера, развит1я его производительныхъ силь и условий 
жизни населешя. ОтдЪльныя замфтки и сообщения о жизни края и ея изученя. Очерки 
жизни. Сообщен!я изъ иностранной жизни, связанпыя съ интересами СОЪфвера. Обзоръ 
литературы о СЪфверф. Справочный отдфлъ. Консультащя по вопросамъ, связаннымъ 
съ дЪятельностью Общества (отвфты редакши). Объявленя. 

Въ журналЪ принимають участ!е научные и общественные авторитеты; журналъ 
по своему типу является исключительнымъ провиншальнымъ перюдическимъ изданемъ; 
онъ служить настольной книгой для всякаго интересующагося Сфверомъ. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 1) для членовъ Архангельскаго Общества для изученя 
Русскаго СЪвера 3 руб. въ годъ; для прочихъ подписчиковъ 4% руб. 

Допускается разсрочка по полуголямъ и по четвертямъ года, при взносЪ де- 
негь впередъ. 

Плата за объявлен!я на первой страниц журнала—20 коп. за строку петита, 
на послфдней—10 кон. 

Плата за объявлен!я: построчная плата въ ширину страницы—20 к. со строки. 
Клише доставляется заказчиками. ЦЪФна на вкладн. объявл. или приложен1я за тысячу 
экземил. до 1 лота—10 руб.; за каждый послфдуюшйй лотъ прибавляется по 5 руб. 
за тысячу. 

За весь годъ За о года за Ш; года 
(24 раза). (12 разъ). (6 разъ). а ВХ 

Цлая страница 150 руб. 75 руб. 50 руб. 25 руб. 10 р. — к. 
12 ” 90 > > 5 > 12 > 5 НЯ, 

11а у 50 2? 25 й 12 » 6 » 2 » 50 » 
115 о а а, бак, з и 20. 

| 16 ый 12 >> 6 > 3 > 1 „ и! 60 » 
Впереди текста плата двойная; на обложнахъ—по особому соглашен!ю. 

Подписка на „ИзвЪст!я А. О. И. Р. С.“ принимается во вс$хъ почтовыхъ и 
почтово-телеграфныхъ учрежденяхъ Импери безъ уплаты 15 коп. за переводъ денегъ. 

Въ АрхангельскЪ подписка и объявленя принимаются: въ Библ!отекЪ Общества 
въ здан!и Городской Думы, въ Городской Публичной библютекЪ и въ книжныхъ ма- 
газинахъ: Булычевой, Шашковской и Коганъ. 

Гг. иногородн!е публикаторы и подписчики благоволять обращаться по адресу: 
Архангельскъ, Правленше Архангельскаго Общества изученя Русскаго СЪвера. 

Рукописи слфдуеть направлять по адресу редакши. Статьи и корреспонденции 
оплачиваются по усмотрфн!ю редакшия. 

Пробные №№ высылаются за 4 семикоп. марки. За перем$ну адреса взимается 
4 семикоп. марки. 

Издатель Архангельское Общество изучемя Русскаго СЪвера. 
Редакторъ В. Ленгауэръ. 



РЫБОЛОВЪ и ОХОТНИКЪ. 
Двухнедльный иллюстрированный журналъ. Годъ изданя УТ-й. 

Въ течене 1914 г. будетъ выдано: 24 №№ охотничьяго журнала „Охотникъ“ 

и 24 №№ рыболовнаго журнала „Рыболовъ-Охотникъ“. 

Программа—обширная. Участвуютъ извзстные руссвше и иностранные писатели 

рыболовы и охотники. 

Снимки съ художественныхъ фотографий С. Лобовинова. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 
безъ прем!—2 руб. въ годъ, 1 руб. 10 коп. полгода. Съ премями: книгой В. 

Гринера— „Искусство военной и спортивной стр$льбы“—З3 руб. въ годъ, съ „Дневни- 

комъ рыболова“ (справочная книга съ иллюстр.)—2 руб. 50 коп. въ годъ, съ двумя 

прем1ями—3 руб. 50 коп. въ годъ. 

Пробный № высылается за 7-коп. марку. 

Адресъ редакщи: Вятка, Николаевская, д. Берманъ. 

Редакторъ-издатель 9. Нуниловъ. Издатель А. Блювштейнъ. 

О десса. 

Продолжается подписка на 1914 г. 
(ХХУ ГОДЪ ИЗДАНИЯ) 

НА ОБЩЕДОСТУПНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛЪ 

— АКУШЕРКА. == 
Подпиеная ина съ пересылкой на годъ 3 руб, 

Подписка принимается: 1) Бъ редакши журнала „Акушерка“ въ Одесе%, 

Нфжинская, 66. 2) Во вефхъ книжныхъ магазинахъ. 3) Во всЪхъ почтовыхъ конто- 

рахъ съ наложеннымъ платежомъ или переводомъ. 

Редакторъ-издатель П. М. Амброжевичъ. 

Экземпляры „АКУШЕРКИ“ прежнихъ лБтъ въ сброшюрованныхъ книгахъ про- 

даются: 1890, 1892, 1898, 1897, 1898, 1899 тг. по & вубе за книту, 1900, 1901, 1902, 

1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 и 1913, для подписавшихся 

п на 1914 г. по ® руб. для прочихъ же по 3 руб. 



(ЬСКОНОЗАЮСТВЕИНОЕ ОБРИЗОВАНИЕ 
Журналъ, издаваемый Учебнышъ Бюро Ученаго Кобатета 

Главнаго Управлен!я Зетлеустройства и Зетледтьл1я. 

Издается съ 1-го января 1914 года выпусками до 3 печатныхъ листовъ, по слЪ- 

дующей программ$: 

1) Законы и правительственныя распоряжен!я, касающиеся школьнаго и внЪ- 

школьнаго сельскохозяйственнаго образованя. 

2) Статьи по организащюннымъ вопросамъ школьнаго и внфшкольнаго сельско- 

хозяйственнаго образованя. 

3) Методика и программы преподавания, учебные планы, учебныя пособ1я и проч. 

4) Отальи по вопросамъ воспитан!я въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ за- 

веден1яхъ. 

5) Обзоръ дЪятельности сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведении въ Росси и 

за границей. 

6) Хроника сельскохозяйственнаго образсванйя. 

7) Библография. 

8) Справочный отдфлъ: о выборЪ учебныхъ пособ, ихъ стоимости, фирмахъ, 

изготовляющихъ пособля, и пр. 

9) Спросъ и предложен!е труда по сельскохозяйственно-педагогической части. 

10) Объявленвя. 

одлнсная цве 0 рубля в5 ГОДЬ С ПЕОЕСЫЛНОЙ 
Премъ подписки и объявлен! производится ежедневно отъ 12—5 ч. въ помЪ- 

щен!и редакщи журнала: С.-Петербургъ, ул. Гоголя, 22. 

ПредсЪдатель Учебнаго Бюро С. „Женинъ. 

Редакторъ Ш. Межщерсклин. 



Принимоется подписки ни журнилть 
ЕЖЕГОДНИКЪ 

[О ГеОЛОПИ и Минепалоги РОЗИ 
издаваемый подъ редакшей Ч. 1. КРИЩИТАФОВИИНА. 

Томъ ХУ] вып. 1-—10. 

[1914 т.] [914 т. 

Программа: 1. Оригинальныя статьи и замфтки.—И. Библюография: 1) рефераты 
и 2) систематическе обзоры литературы.—Ш. Хроника: 1) доклады и сообщеня въ 
ученыхь обществахъ; 2) разныя извфетмя; 3) личныя извфетия; 4) музен и коллекши; 
5) экспедищи, путешествя, экскурсш, командировки и прочее. — Приложенте: 
Систематически указатель литературы за предылущий годъ. 

Въ программу журнала входятъ: Минералогя и кристаллографля, петрогра- 
ия, почвовЪдЪ не, з00- и фито-палеонтологя, 300- и фито- география, ‹ физическая гео- 
лог1я, гидролог!я, историческая геолог!я, доисторическая археология (камен. вЪкЪ), 
прикладная геолог1я, горное дЪл0, полезныя исконаемыя, техника изслфдован, попу- 
ляризашя и библиография. 

\Журналъ издается при многочиеленномъ составЪ сотрудниковъ-спещалистовъ и, 
отмфчая съ возможной полнотой на своихъ страницахъ, въ видЪ оригинальныхъ ста- 
тей, указателей и обзоровъ литературы, рефератовъ и библографическихъ замБтокъ, 
спещальныхь извфстШ и пр., все, касающееся изученя территори Росейи въ области 
вышепоименованныхъ наукъ, является въ этомъ отношени единственнымъ справочно- 
литературнымъ журналомъ и притомъ не только для спешалистовъ, но и вообще для 
всЪхъ интересующихся усп$хами знания. 

„Южегодникъ“ выходитъ ежем$сячно, исключая двухъ лётнихъ мЪеяцевъ (10 вы- 

пусковъ въ годъ, каждый выпускъ объемомъ до 5 печатныхъ листовъ). 

„Ежег одникъ“ печатается на русскомъ языкЪ ‚ при чемъ большинетво статей пе- 

реводится полностью или резюмируется на францу зСкоМЪ, или Н' Бмецкомъ, или англ - 

скомМъ языкахъ, 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за годъ съ пересылкой — 6 рублей (для студентовъ и 
студенческихь организай—4 рубля) въ Росеи, за гранину—15 марокъ == 20 фраик. 

Подписка принимается въ реданщи: г. Ново-Александрия, Люблинской губ., и во 
вСЪхЬ книжных магазинахъ; за границей складъ и главный комисс1онеръ „Южегод- 
ника“—книжный магазинъ Макса Вега въ Лейпцигь (БасБвап те уоп Мах \ес, 
1,е1р71е, Кб! о3газзе, 3). 

Плата за объявленя— на всбхъ европейских языкахъ — за одииъ разъ: за стра- 
ницу (т 46) —40 руб., за 12 страницы-—20 руб., за /+ стр.,—10 руб., за Из стр.—6 ру б. 
плата за повторпыя объявленя — по 0606 ому соглашению. 

Цна полнаго комплекта „Ежегодника“ за предыдуние годы (144 выпуска, соста- 
вляющихъ 15 томовъ)—90 руб.; пфна каждаго законченнаго издашемъ тома въ отдФль- 
ности 7 руб. 50 коп. 

Редакторъ-издатель Н. 1. Криштафовичъ. 
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1914 г. Пятый годъ изданя.— Сшашёте аппбе. № 2. 

МЕЗЗДаЕВ ОАМТНОГОСТООЕ, 

ОрРнитологичЕСкЙ ВЪСТНИКЪ. 
ОВМИНОГОСЬСНЕ МИТЕШОМСЕМ. 

Выходить четыре раза въ 
годъ: два №№ до и два— 
посл$ лЪтнихь вакашй. 

Подписная цфна: за тгодъ— 
4 руб., за 5 года—2 руб. и 
отдфльные №№ по г руб. съ 
пересылкой въ Росси и за 
границу. 

Объявленя  помфщаются 
на слБдующихъ условяхъ: 
первый разъ за г страницу— 
8 р., за 1 страницпы—4 р.» 
за И; страницы—2 р. ит. д., 
остальные разы съ половин- 
ною платою. 

Вс заявлен!я, вопросы, 
справки, статьи и проч. про- 
сять адресоватьнаимя 
редактора Г. И. Полякова, 
Почтов. отд. «Обираловка», 

Рага1з5апе аиаше 1$ раг 
ап: Чеих №№—аргёз 1е Моч- 
уе! ап её а4еишх №№—аргёз 
1ез уасапсез Фес. 

Рих ФаБбоппетепе роиг [а 
Киз$1е её роиг Регапоег (Оп1- 
оп Розбайе Оп1уегзее): 1’ап- 
пёе ВЫ. д, |1а аепи-апове КЫ. 
2, |1е патеёго КЫ. т. 

Тан! роиг 1ез аппопсез: |а 
ргепиёеге Ю15 т расе ВЫ. 8, 
1 расе ВЫ. 4, 1/1 расе ВЫ. 
2, ес., 1ез 01$ зиммиез А 
п1о16 рих. 

Тои$ 1ез епуо1$ (Напсо) 
роиг 1е «Меззаоег Огоиво]о- 
олаце» 4о1уепё @ме аагез565 
аи Ведасеиг С. Т. РойаКо\м, 
Виз5е, СВепиа 4е г Моз- 
сои — №птоусого4. Зайоп 

Егосвеше ]АБгИсЬ мег Ма[; 
уе! №№—пась Мецабг ипа 
уе! №№—пасВ 4еп ботлтег- 
Еемеп. 

Ргезе г Кизапа (ши 
ГизеПипо) ипа г 4а$ Ацз- 
1ап4 (\Ме1Ероз+уеге!п): ]айг- 
Ись ВЫ. 4, Ба]автйев ВЫ. 2, 
Е1п2е|\пимшег А ВЫ. 1. 

Рте!5е 4ег шзегайе: Чаз егзе 
Ма[ г эейе ВЫ. 8, 15 Зее 
ВЫ. 4, Ш, еше ВЫ. 2 ци. 5: 
\., @г @е Ю]оепаеп Мае @е 
НАШе @езез Рге1зез. 

АПе Зепаипоеп г фе «Ог- 
015010915 пеп МщеПипсеп» 
ша, 415 зо]сбе Бехе1сВпе! ап 
Фе Ве4акКйопр: С. Г. РоЦако\, 
Виз$1апа, Розфаме!иво. «Ор]- 
га]омука», Мозкамег Сочцуегпе- 
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зЗамЪтка о кукушкахъ Туркестана. 

Н. А. Зарудный. 

№ №шН7 рег Фе КисКисКе уоп ТигКез$ап. 

Уоп М. А. Загиапу. 

РазрЪшене вопроса о видахъ и формахъь туркестанскихъ 
кукушекъ представляеть для меня не малое затруднеше, глав- 
нымъ образомъ по отсутствю матертала для сравненйя. Закон- 
чивъ обзоръ имфющихся у меня экземпляровъ, я былъ выну- 
жденъ остановиться на слфдующихъ выводахъ. 

т. Сисиа$ шфегтедбиз пбегтедтаз \Уа Ш. 

Малая кукушка для Туркестана должна считаться исключи- 
тельною рЪдкостью. ВстрЪчается здЪсь только въ качествЪ за- 
летной птицы. До сихъ поръ извЪфстна лишь въ двухъ экземпля- 
рахъ (безъ обозначевя пола), изъ которыхъ одинъ былъ добытъ 

подъ Ташкентомъ тс. [У. т907, а другой около Чарджуя 2т.1[\.тото. 
Оба находятся въ вполнЪ развитомъ сфромъ нарядЪ, при чемъ 
сф$рый ив$тъ имфеть такой же оттБнокъ, какъ у типичной 
С. сапогиз (изъ Псковской губернии). Нижея кроюпия крыла, 
а также край кисти сверху (подъ крылышкомъ) чистаго бЪлаго 
цвЪта, безъ сфрой поперечной полосатости. Представлены эти 
птицы въ кускахъ шкурки и притомъ такъ неудачно, что я могу 
дать размры только крыла и хвоста (отъ основан!я кобчиковой 

железы). 
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Крыло. Хвоств. 

шп... шим. 

г). Ташкенть. о 16 142 
2). Чарли о т44 

2. Сисшаз орбафаз Соч 4. 

Средняя кукушка, распространенная, какъ говорятъ, по всей 
Сибири (особенно въ восточной ея части), начиная съ Ураль- 

скихъ горъ, попадалась мнЪ по пространству и соотвЪтствую- 
щему ему времени изсл$довашй моихъ въ ТуркестанЪ рЪдко и 

во всякомъ случаЪ несравненно рфже, ч$мъ С. с. {е]ервопиз$ 

или С. с. ? зиБзр. Въ разгаръ лЪтняго времени не была при- 
мЪчена, что, быть можетъ, зависитъ отъ недосмотра. Въ моемъ 
распоряженш имфется нфсколько вполнф взрослыхъ весеннихъ 
птицъ въ сфромъ оперени и одна рыжая самка, весенняя же. 
Эти экземпляры не даютъ переходовъ въ сторону другихъ ка- 
кихъ бы то ни было туркестанскихъ кукушекъ. Осеннихъ птицъ, 
которыхъ достов$рно могъ бы отнести къ описываемому виду, 
не имЪю. 

Въ сфромъ нарядЪ подхвостье и, въ меньшей степени, брюхо 
блЪдныя желтовато-ржавчатыя; желтовато-ржавчатая примЪсь 
имфется и на груди; черноватая поперечная полосатость под- 
хвостья то не замфтна снаружи, то выражена рЪзко; такая же 
полосатость груди и брюха кажется боле черноватою и менЪе 
частою, ч6мъ у другихъ нашихъ кукушекъ (отдБльныя полосы 
большею частью шире, чБмъ у этихъ послднихъ), нижня крою- 
пия крыла ржавчато-желтоваты и безъ поперечной полосатости; 
самыя длинныя изъ нихъ блЪдно-сфры; подмышечныя съ слабою 
и р$дкою исполосованностью; край кисти сверху (подъ крылыш- 
комъ) бЪлый или бФлый съ ржавымъ оттфнкомъ, безъ исчерчен- 
ности; сЪрый цвфтъ всей верхней стороны замфтно болЪе тем- 
ный, чЪмъ у другихъ нашихъ кукушекъ; на зобЪ, груди и снизу 

головы онъ такой же, какъ у С. с. сапогиз. 
У рыжей самки черныя поперечныя полосы верхней и ниж- 

ней стороны, сравнительно съ соотвЪтствующимъ нарядомъ дру- 
гихъ кукушекъ, значительно шире; широко исполосованы весь 
крестець и прилежащая къ нему часть надхвостья. Клювъ ка- 
жется если не боле длиннымъ, чфмъ у С. с. 1е1ерВопи$, 
то боле массивнымъ. Райки глазъ охристо-желты или буровато- 
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охристы; у одного экземпляра они буровато-желты съ блЪдно- 
желтымъ кольцомъ вокругъ зрачка. 

РазмБры. 
— 

Ре 
—з — Ко — 

н то ;. 3 [> | 

а та < З = Отношен!е маховъ. 
< К) 55 О 

о а 5 о > 
ое >. © ы В |9 . |=}. (= = к. ета = ра С 

© © поь  ПИыь  МОоь Мое  ыеоь 

1). Чиназтъ; 19.[\. 
ПО. 30.4 тб 218 170 19,4 3—2 бр. 

2). Ташкенть; г.У№. 

КОО8 И ее = 323 16,4 Вог 172 20: ЛЬ. 
о. 303 15,8 208 170 ое ЗО. 

4). г. Гуркестанъь ; 

РОЛ. ооо: 30,4 тб 206 т69 19,8; 1 32 5 —0-7>в>85. 

5). Ташкентъ; 22. 

Пу ооо ооо 9 т6 206 т67 то 10. 

6). с. Хатакъ (въ 

БухарЪ); 15.\. 

КО. 304 тб 202 167 а 1 

”). Куйлюкъ; 16.У. 

О 30.2 14 200 165 18,55 16. 

$9. 
С.Ърая. 

т). г. Туркестанъ; 

20. 1909 - = 30 14,2 190 160 18,43 10. 

Рыжая. 

2). Гашкентъ; 18. 

ОЕ о 295 14 187 157 в 

3. Сиейаз$ сапогиз сапогиз Глпп. 

Если считать кукушекъ изъ Псковской и Полтавской губер- 
ый принадлежащими къ типичной европейской формЪ и если 

сравнивать съ-ними мой туркестансюй сборъ, то оказывается, что 
въ этомъ послфднемъ имЪфется всего только два экземпляра 
С. с. сапоги$! Это вполнЪ взрослые сЪрые самцы, изъ кото- 
рыхъ одинъ добытъ около Красноводска т8. ГУ. 1909, а другой въ 
окрестностяхъ Казалинска 28.[У. того. Думаю, что, не считая 

1) Сзади отъ пяточнаго сочленения до основан!я задняго пальца. 
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Закасшйской области, для которой мои свЪдЬшя еще крайне не- 
достаточны, въ Туркестан эта кукушка лЪтомъ не попадается 
и встрЪчается только въ самыхъ западныхъ частяхъ, на пролет. 

Изъ когда-то достаточно болышой коллекщи, собранной мною 
въ Оренбургскомъ краЪ, въ настоящее время у меня сохрани- 
лось всего н$фсколько кукушекъ. Единственный сфрый экземпляръ 
(ОТЪ 29.\У изъ окрестностей Оренбурга) относится къ С. с. &е- 
]\ербБопи$. 

4. Сис сапогиз ф$е]ервопиз Неште 

её 

5. Сиеаз сапогиз заБзр. поу. (С. в. забфеервопиз). 

Главная масса кукушекъ, лБтующихъ въ Туркестан и про- 
летающихъ весною и осенью его предЪлами, составляется именно 
этими формами. Даю предварительно таблицу измфренй, обЪ 
формы не различая. Экземпляры располагаю по степени убывания 
длины крыла. 

т ое 
© — о = |= о 
—з —коа я 

н во 5 5 

в 
о 
а © > 

и 
т.г. М. Па. а. М. 

С$рые $С. 

т). Ташкентъ; 22. 

ТУ. то0у: =. 5 330 (1022490 205 20 № ще лоорле 

2). №: 26.1.1908: 33 10 "248 11202 1.52 1. 

3). Янги - базаръ 

(на КелесЪ); 

ИУ: 19009. : 33 10:2 27 120д 21 м. 

4). Гашкентъ; 26. : 

ТУ. 19008. :(. 32,4 181126 оз 20: п: 

5). Янги - базаръ 
(на КелесЪ); 

Де У ТОО, чтоД 230 ВИ Ь: 

6). Казалинскъ; 

РО У И ОО 25| 9а 

7). Чиназъ; 30. 

ТУ то 2 16,6 1233.4 190,5 21: (3 >2 немного 5. >68. 

8). Ташкент ; 27. 

№. 1008': .180:24 55 2354618605120 НБ: 

1) Сзади отъ пяточнаго сочленен!я до основан!я задняго пальца. 
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Ю > 
| 
= ря 

=) по те з 

ю Р о хо >) > © 
5 © ® > & 5 
я зы = ы з 
реа = - а ы 

1.0. 11.01. 01.01. 01.0 01.0. 

9). Гашкентъ; 27. 

1908.2... 30:21, 15,5 233,21 181,5 20; 32 немного.>4>5>6>7 >18. 

00). №; 3. г007.. 304 (57 233 191,51 19,5; №. 

АТ. 29: Г. 
Оо... 30 К 2 09 9% 5 

12). г. Туркестанъ; 

2 Ито 230 ЩО 2321185 № 1955: 

13). Ташкентъ; 9. 

Кто 5-30 15. 226 1709 А 

г4). Чшйли; 29.У. 

ОДО вое о о о О 

т5). Станшя Лан- 

гаръ, Ошскй 

Убе: 8. М. 

по соо О Ив 10 №: 

т6). Чили; 29У. 

ПО 278 10 218 | 174 16,8; 1. 

17). Ташкентъ; 19. 

ООВ: 27.0. Т.А, Рад 2 18,6 Ш. 

В 23. МГ. 

О 126.2 15.2, 214 1 120; 2. 

т9). Карлыкъ (въ 

БухарЪ); 7.У. 

ОО: ©. 25 15 о ПИ 12005 10: 

20). Гашкентуъ; 19. 
о 5 ор Ва о Оо. 

21) Нозе- во МИ 

по. 28 о 1170 105 32 Ао бог. 

22). 1Ь-; 2.1.03. 29 15.2. 200 11609. 11951 

23). Кайракъ-кумъ; 
30. М. 1908. . 322 154 209 170 200; 3>2 немн.>4>9>6> гнеми; >7- 

ре: .. 29 15,3 209- 170,2. 19,7; 3>4чуть>2>4>9 >6 > 1нем.>7. 

25). Маргеланъ; 

ВО У тОО9 М. 31,6 15,6 200 1172 1:10:45 10. 

26). Ташкентъ; 25. | 
ПО. 200 14.6 205 172,31 19,4: 10: 

27). Чйли; 29.[У. 

ВОО: 29 15,2 204,8 175 19,5; 3>4 немн.>2>5>6>7>1>8. 

28). Ташкентъ; 30. 

ТОО К Звбь 15.6 204 ' 180,34-20,2: №. 
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. Байрамъ-Али 

(вь МервЪ); 

28.УП.1889 . 

. Ташкентъ. . 

С$рыя $9. 

. Ташкентъ; гу. 

оо о 

о 

. Курумъ-туръ; 

т7 . УТ. 1907 

. Куйлюкъ; 16. 

\У.т9тт 

. Ташкенть; 14. 

У то: 

. Бай - Назаръ- 

кудукъ; 27. \]. 

1912 

8). г. Туркестанъ; 

9). 

то). 

ТГ). 

т6.\У.тот2 

'Ташкентъ; 14. 

№. 190085. 

Маргеланъ ; 

18. УТ. 1909 

Чили; 29.[У. 

т9то 

2). Ташкентьъ; 21. 

3). 

М ое. 

Ходжа-филь 

(въ БухарЪ); 

12. У. Тото 

. Ташкенть; 2. 

УТ то 

- №6.; 16. УГ. тотЗ. 

. Келифъ; 9. 

УП. 1889 

. Ташкентъ;20. 

УГ: поз. 

18). 1Ь.;18.\1. 1913. 

(отъ 

В угла рта). В Клювв 

Г) 

со © 
^^ 

Ре 

ров 
яя 

по 
юм щ 

ов. м 

88 
Ва Е Крыло. 

п.0. 01.01. Шиа. 

14,7 
то, 

14,6 

14,4 

203 

201,3 

195,5 

192 

т9о 

188 

184,5 

183,5 

180 

< з 
= 5 
о > о 

= 
1.101 

167,4 18,8; 

2 19; 

ИО 102т.2: 

о 27 

тиб 21: 

тит 203. 

05 6, 

163 20,6; 

158, 4118,63 

Ру №9: 

тот то, 5, 

159  т9,т; 

тб то: 

55“ 19,2. 

149 18,5; 

105 15,5 

153,2 18,4; 

о О 

154 и 
156 а 

3 >4: немн: >2.>5>6>7==1>8. 

3>2 немн.>4>5>6 немн.>1.>7. 

3)>2 немн. >4>5>6>7>1>8. 
1. 

Ь. 

3>2>4>5>6>7>1>8. 

Ъ. 

яв 

зЬ. 

Ъ. 

3>4 немн, >2.>5>6>7 >18. 

т. 

1. 

У: 

3>4>2>5 >67 1>8. 

Ъ. 

3>4=2>5>6>7`>1.38. 

3>4>2>5>6>7>1.8: 



4). 

5). 

6). 

7). 

8). 

а 
= 

в 
г 

о > 

оз 

11.0. 
Рыжя $5. 

. Кибрай; 18. 

\Устена в 28 

. г. Туркестанъ; 

то.\.т9т3 28,2 

о Чичакь 21. 

УГ: 906: 29 

Ташкентъ;27. 

1%: тоо9. . ‹ 30,6 

16: 10. М. 10т3-: 29.2 

ПБ М 

1913 28,2 

Поов 11625 М0 

1913 26 

о. УШ. 

О 28 

5 
но8. 
вы 
3 : 
ое 
558 = 8 
в а 
ыы 29 

11.01. 01.01. 01.01 

ВИЗ 

И и 

И 2154 ОО 

и 209 

14,7 197.4 164 

13,5 190,4 162 

о ЭЗь 16З 

т 180 162 

19,4; 

19,4; 

-. 

Пестрыя первой осени (въ вполнф развитомъ 

т) 

т) 

2) 

Св: 
Ташкентъ; 8. 

М ОО: 

Иод Зе №0 

ОВ 

- УИ. 

пот, 

9. 

Ташкен.ъ; 12. 

Мо. 

ТЬ.; 3.1Х.тото. 

нарядЪ). 

29 14,5 

29,5 14 

27,4 15,5 

зо 15,2 

28 14 

196 160 

194 158 

ОЗ в: 193 

2 мил 
209 172 

20; 
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3>2 чуть >4>5>6>1>7. 

АА бро. 

Аг. 

ЗА був 5. м. 
На затылк$ имфется н$сколько 

бЪ$лыхъ перьевт.. 

Ъ. 

Въ мелкомъ опереши пробива- 
ются мЪстами молодыя, рыж!я 

же, перья. 

ии в. 
На затылкф много бЪлыхъ 

перьевъ. 

>4>2 немн.>5>6>7>1>8.: 

цу. Съ бЪ$лыми перьями на за- 

тылкЪ. 

3 

) 

Ъ. их. 

Съ б$лыми перьями на затылкЪ$. 

и ОВ. 

А г 0. 

ло бро. 

ВсБ съ б$лыми перьями на за- 

тылкЪ. 

добр 9 
1. 
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Е - ся 
= 24 ы 

и.га. тата а: аа вия, 

3). Ташкентъ; 31. 

УП. 19:3 .. 28 14,4 190. 157. @ ; 3>4>2>5.>6>7>Е>8. 
4): 16 2. У. 

Е 6 200 10.149 в В: 

ВсБ съ бЪфлыми перьями на за- 

тылкЪ. 

Крыло. 

Безъ опредфлен!я пола. ша. 

г). \Ларауть-куркана: 9 199 

2). Казта карамукь, ‘20. УП о 194 

3). Ларауте-куррань: 2 М 184,5 

Съ бЪлыми перьями на 

затылк$. 

Ни одна изъ всЪхъ этихъ кукушекъ не можетъ быть принята 
за С. 1п1егшеа1чз 1п1егшеатяз УаБ. хотя бы по одному 
тому, что у этой послБдней крыло по Е. Намеггу („Пе Убее] 

4ег райагкизсВеп Каппа“, 5. 95т) = всего 153 —163 ш.ш. (по 
Л. Тачановскому ') до 168 т.т.). Такъь же ни одна изъ нихъ не 
подходить подъ цв$товые признаки С. ор*аёаз Соч, какъ 
они указаны Е. НамегРомъ (|. с., 5. 949—950) и какъ предста- 
влены въ экземплярахъ моей коллекщи. 

Съ другой стороны, вс эти птицы въ отношевши цвфтовыхъ 
признаковь очень сходны съ С. сапогиз 1е|ерКНопиз 
Неше =С. сапогиз }оцапзеп! ТзсВаз, какъ эти признаки 
указаны у Неше („]оигпа! г Огиоове“, т8653, 3. 352), у 

ТзеБаз („Огийо]оэ1$сВез ]абтБиась“, ХТУ, 5. 165), у Г. Э. юган- 

зена („Матерлалы для орнитофауны степей Томскаго края“, стр. тт9) 
и у Е. НамегРа (|. с., 5. 948). Сходны онф и съ описашемъ 
С. сапогиз` Богеа|1$: Ра|. (=16е]ерВопи$), даннымъ. Л. 
Тачановскимъ (1. с.). Въ сБромъ нарядЪ у всЪхъ по сравнени съ 
псковскими и полтавскими С. с. сапогиз Глоп. окраска нижней 
стороны головы и шеи, а также передней части груди предста- 
вляется ясно бол$е блБдною (сБрый цвЪтъ на груди очень часто 
имфетъ меньшее распространен!е). Въ громадномъ большинствЪ 

1) „Еацое огоИроюс. 4е 1а Зфбме Опетиае“, р. 694. 
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‚ случаевъ темная, поперечная полосатость нижней стороны кажется 
болЪе узкою, р$дкою и мене черноватою, а на нижнихъ крою- 
щихъ хвоста менфе развитой. У рыжихъ самокъ и молодыхъ 
обоихъ половъ темныя поперечныя полосы нижней стороны въ 
большинствЪ случаевъ кажутся также болБе узкими и рЪдкими, 
чфмъ у такихъ же С. с. сапоги изъ вышеуказанныхъ губер- 
нй,—На цвфтъ глазъ я обращалъ мало вниман!я, но хорошо 
помню, что, независимо отъ роста взрослыхъ птицъ, онъ часто 
бывалъь не желтымъ, какъ почти всегда у типичной формы, а 

свЪтло-бурымъ и желтовато-бурымъ. 

По Е. Намеггу (1. с.), который осмотутьле несомильнно очень 
значительное число самыхь типтичныхь европейскиль С. с. сапо- 
гиз, длина крыла взрослыхъ 9 С большею частью равна 220—225, 
рЪдко понижаясь до 216 и поднимаясь до 230, а ФФ колеблется 
между 208 и 223 ш.т.. Для С. с. фе!ерБопиз тотъ же авторъ 
опред$ляетъ длину крыла отъ 208 (самая маленькая ©) до 235 и 
Р$дко до 240 ш.., считая, что въ общемъ эта птица крупн$е 
типичной формы. 

Просматривая составленныя мною таблицы измфренш, ви- 
димъ слБ$дующее: 

длина крыла сфрыхъ © С = 249 — 201,3 ш.м. 

» » » Ф Ф 6 тво » 

я ь‚ рыжихь 9О==2т7 — 180 у 
7 

Такимъ образомъ выходить, что крыло моихъ птицъ у @6В 

въ своемъ тшахипип’”$ оказывается еще бол$е длиннымъ, чБмъ 

у С. с. 1е!ерВопиз, тогда какъ въ шшипаш’Б еще болЪе 
короткимъ, ч$мъ у С. с. сапоги. У Фо (сБрыхь и рыжихъ) 
его тахипии совпадаетъ съ шахипат’омъ у С. с. сапоги, а 
пишпипит является значительно меньше шшипиш’а обфихъ формъ 

по даннымъ Е. Накегга. 
Изъ зо экземпляровъ с$рыхъ самцовъ, мною изм$ренныхъ, 

т3 стоять ниже шшипип’а у С. с. сапогиз. Изъ 26 экзем- 
пляровъ с$рыхъ и рыжихъ самокъ 18 являются боле мелкими, 
ч$мъ С. с. сапогаз въ изм5ревяхъ Е. Нацегга. 

Изъ этихъ 56 экземпляровь 9 и ©0. 24 штуки по длинЪ 
крыла мельче, чБмъь В9 и 90 С. с. 1е!ербопч$з, которая 
была измфрена Е. Намеггомъ и которая считается имъ въ об- 
шемъ боле крупною, ч$мъ типичная европейская форма. 

А. Я. Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ („Матерлалы по пти- 
цамъ Енисейской губернии“, тотт, стр. 155) не отдфляютъ С. с. 
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е|ерНопиз отъ С. с. сапогиз и говорятъ по этому по- 
воду: „Мы имЪли случай сравнить между собою очень больпия 

сер кукушекъ разныхъ м$стъ, оть Балийскаго моря до Япон- 
скаго, въ количеств, въ общемъ, боле полутысячи экземпля- 

ровъ, при чемъ выяснилось, что ни размфры, ни окраска не 
даютъ возможности отличить хотя бы слабо намЪченныя м$ст- 
ныя расы. Таюя расы намфчались не разъ, но основаны лишь на 
индивидуальныхъ колебаняхъ, встрЪчающихся повсюду, незави- 
симо отъ м$стности“ !). По словамъ этихъ авторовъ, осмотрЪв- 

шихъ столь значительный матерлалъ, у взрослыхъ особей С. с. 

сапоги крыло обыкновенно длиннте 215 тт. °). У моихь 
взрослыхъь сфрыхъ птицъ 935 общею количества вз 48 экзем- 
п.ляровх крыло меньше этой величины у 27. У рыжихъ самокъ 
и у молодыхъ птицъ С. с. сапоги, по мн$фню А. Я. Тугари- 
нова и С. А. Бутурлина, крыло (если доросло, конечно) вседа 

длините 200 т.т.. У такихь же птицъ, мною измЪренныхъ, 

изъ общаго числа въ 18 экземпляров у т2-ти крыло оказывается 
короче 200 т.1а.. 

Какой же выводъ можно сдфлать изъ всего вышеизложеннаго? 

Лично у меня складывается слБдуюний. 
КромЪ С. с. 1е]ерБопиз Неше въ Туркестанф въ боль- 

шомъ числ л$туетъ еще одна форма кукушки. ВмЪстЪ съ сей- 
часъ названною она отличается отъ европейской С. с. сапо- 
гиз [лпп. бл5днымъ отт$нкомъ сфраго ивЪта на груди и снизу 
головы и шеи (очень часто съ меньшимъ распространенемъ его 
на груди), а также болЪе узкою, рфдкою и менфе черноватою 
поперечною полосатостью нижней стороны т$ла. Отъ С. с. &е- 
]ерБопиз, совпадая и сливаясь съ нею въ своихъ максималь- 

ныхъ размфрахъ, разнится меньшимъ ростомъ, который очень 
часто является еще боле мелкимъ, чЪмъ у европейской С. с. 

сапоги$. Мшаипат длины крыла у этой послЪдней равняется 208, 
тогда какъ здЪсь длина его у взрослыхъ птицъ можетъ понижаться 
до т8о тш.т.. Обозначаю эту форму какъ С. с. сапогиз за Б- 
се1ерпопиз зи55р. пох. 

Въ сфверномъ районф Палеарктики, изъ котораго на про- 

странствф отъ Балтшйскаго моря до Японскаго было осмотрЪно 

1) Я убЪжденъ, что С. с. е!ерВопиз распространяется къ западу дальше, 

ч5мъ предполагаеть Е. Намем, именно за Уральскя горы и р. Уралъ. Лвляется 
для меня сше вопросомъ, насколько типична С. с. сапогиз даже изъ цен- 
тральной части Европейской Росси. 

2) Курсивъ вездЪ мой. 
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боле полутысячи экземпляровъ С. с. сапогиз Глии. и С. с. 
+е\ерБопиз (см. цитированную книгу А. Я. ТГугаринова и 
С. А. Бутурлина), эта форма еще не констатирована. 

Именно къ этой форм должны быть отнесены 66% данныя, 
приведенныя мною относительно „Сиси!и$ Нуша|ауапи$, 

\1е.“ въ моей „Орнитологической фаунф Закасшйскаго края“. 
Къ ней же теперь отношу экземпляръ изъ урочища Ку-Бувакъ 

(отъ т7. У. 1896) подъ назвашемъ „Сиси|аз сапоги, [4пп.“, 
фигурируюпий въ моей „Экскурси по СЪверо-Восточной Пере 

и птицахъ этой страны“ (Записки Императорской Академии Наукъ, 
УШ сер., т. Х, № т). Именно она же обозначена назвашемъ 

„Сиси|из$ заигаеиз, Но4э$.“ въ моихъ „Птицахъ Восточной 

Перс“ (Записки Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества, 1903) и „\УегхесЬтиз ег У\Убое! Регяепз“ (]оигпа| г 

ОтгпиВо]озе, ПУ, тотт) '!). Вопросъ о томъ, камя формы большой 
кукушки встрЪчаются въ Пера, за недостаткомъ матер!ала 

оставляю открытымъ. 

№55 Чет С. с. {е!ерБопиз Неше 15 Нг 4еп Тагкезап 
поср еше ап4еге КискаскзюЮгт а! Зоглтегеазё ха уегхесВпеп. 
СЛесВ 4ег хиегзё эепаптиеп Роги ип(егзсВее сб ФезеЪе уоп 
Чег еигораезсВеп |С. с. сапогиз Г..] Чагсь Ыаззегей Топ 4ег 
отацеп ЕагЬре ап 4ег Вгиазь ег итиегеп КорЁ- ип На! Веведе- 
гипсе (зерг БАай® ши эенмиеегег Аизаебпипе сепаппиег ГагЪе ап 

4ег Вги$), зомо ме аасЬ АигсЬ зсЬтаеге, плебг зе{епе ира пит- 

ег зсВ\уйг2ИсВеп ОцегзгеНапе 4ег итегеп Кобгрегзеце. 
ОБ7\аг ш шахипаеп Оппепуюпеп ши аег Сгбззе 4ез С. с 

{е|ерБопиз иЪегемзиттепта, ипиегзсвеей сб Фе 2и БезсВге- 
Бепае Еогт АагсЬзсВиЕсЬ Аагсь Юешегеп \\асВз, \уе!сВег $01- 

свет 4ез эетешеп Каскискз$ (С. с. сапогиз) оНегз посВ 
Беденеп4ег паснуере. Ез Бега» 4аз плаииат 4ег НазеПАпзе 
Ч4ез эетештеп Киски 208 ш.т., \оэесеп зо]сфе ег Шег 2и Бе- 

зсргефепаеп Когт ап аизэе\муасВзепеп Ехетр!агеп 1$ ачЁ т8о т.т. 

[аПеп Капп. 
[сь БехесЬБпе @езе пеие Когт аз С. с. зиБЕе1ервопи$ 

зибзр. поу. 

Е 

1) О ней, а не о какой-либо лругой малой кукушкф говорится въ статьЪ 

Птицы пустыни Кизылъ-кумъ“, сданной мною въ печать въ 1912 году. 



замъЪтка о двухъ рЪдкихЪъ птицахъ Туль- 
ской губернии. 

П. Л. Аммон5. 

№ №47 @Бег 7\ме! зеНепе Убое! 4е$ Сопуегпешет Тша. 

Уоп Р. Ё. Аттоп. 

Тгог]о4убез рагушаз Глил. 

Крапивникъ принадлежитъ, повидимому, къ числу рЪдкихъ 
гнфздящихся птицъ Тульской губерни. Профес. М. А. Мензбиръ 
встрЪтилъ его лишь однаждыб—въ маЪ 1878 года въ Алексин- 
скомъ уфздЪ '); профес. П. П. Сушкинъ, приводящй это же. по- 
казаше, считаеть Т. рагуч!из пролетнымъ *). 

Въ тото году крапивникъ былъ найденъ мною на гнЪздовьи въ 
„Зас$кЪ“ (Тульсюй уфздъ), близъ ЕЮевскаго шоссе. Гнфздо его 
помфщалось въ большой кучЪ хвороста у сарая. Среди лЪта того 
же года встрЪтилъ я въ томъ же лБсу еще одного крапивника, 
который пфлъ, сидя на кучЪ хвороста, близъ ручья. 

АдоПа сВтузаёбиз Г. 

Профес. М. А. Мензбиръ сообщаетъ, что халзанъ гнЪздится 
у насъ 3). Профес. 1. П. Сушкинъ прибавляетъ, что, по слухамъ, 

кане-то орлы гнЪздятся въ „ЗасЪкЪ“ “). 

1) „Орнитологическая фауна 'Гульской губерн!и“. 

2) „Птицы Тульской губернш“ („Матерлалы къ познаню фауны и флоры Рос- 

сйской Импер!и“, 1892 г.). 

3) „Орнитологическая фауна Тульской губернии“. 

1) „Птицы Тульской губернм“, стр. 42. 
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2-го 1юля 1913 года было найдено мною гнЪфздо халзана въ 
„ЗасЪкЪ“ (Тульсюй уфздъ). Оно помфщалось на дубЪ, на высотЪ 
5'/, саженъ отъ земли, въ мфстБ расхождевя ствола дерева на 
два сука. Числа то-го люля изъ этого гн$зда были взяты жи- 

выми довольно крупные птенцы, лишь съ небольшимъ количе- 
ствомъ пуха на зобЪ и головЪ. Посл двухмЪ$сячнаго пребыва- 
шя въ кл5тк$ они сильно потемн$ли, особенно голова, нЪкоторыя 
части которой стали почти черными, тогда какъ прежде были 
каштановыми. 

Отъ описавшя халзана въ „Итицахъ Росаи“ профес. М. А. 

Мензбира мои экземпляры отличаются отсутстыемъ бурой попе- 
речной полосатости на верхнихъь кроющихъ крыла. Радужина 
сфрая. Полосатость верхней части хвоста у самца слабо замЪтна, 

у самки не видна вовсе. У самца чернаго цв$та на щекахъ не- 
много болЪе '), а ярко рыяая перья на горлЪ выступаютъ н$Ъ- 
сколько менЪе, ч$мъ у самки. 

Тго2104уфез рагушаз Г. 

Тго=[оЧу+ез рагуч[а$ РЁ. \магае. уоп ши ша Тшаег 
Кге1зе п1з{еп4 сеРлпаеп чипа зсВешё шешег ВеоБасБеип® хаЮ]ее 
а15 ет зе{цепег Вги&еа${ г Фезе Сезеп ха зеш. 

АдаПа сВтгузабфиз Г. 

Реп 2 ]иП тотз =@ап® ез ши еше Вгаё уоп Адиа!а сБгу- 
заёвиз Г. ип Тиаег Кгезе („эаззека“) аилабпаеп. Опое г 
ат то Ла \уаг4еп уоп пиг 7\ме Лапееп аиз Чет Мезе Бегаиз- 

эепо! ип4 Безитиле. Везопаегз$ пиегеззапе \уаг ез 4аБе!, Чаз$ Чезе 
\бое| Кеше ХесВеп уоп ЧеБегоап® га Ада а поБ111$ Ра|. 
Копзбайегеп Пеззеп ипа (ур1зсЬе Кергаезепатиеп 4ез Ачи!а 
сПрузаеьыь 1 Чагое ет. 

Пуезет Веи4е пасН сетаие 1с5 шш 4ег Мештипе 4егешееп 
Апюгеп писп апхизсВПеззеп, \уесре Фе Беаеп Убее| сетеппе 

а15 зефз{ап1ее Эресез БетгасЩеп. 

= 

1) Сначала черноты этой у птенцовъь не было: она появилась у нихъ послЪ 

того, какь они побыли въ клЪтк$Ф. 



Орнитологичееск1я наблюден1я въ сЪверо- 
западномъ зЗакавказьи. 

Н. С. Дороватовскй. 

ОгийНо1051$спе Веобаситееп ип пога-зуе$спеп Тгап$- 
КаицкКа$и$. 

№. 5. Рогофающзку. 

Въ данную замфтку вошли измфревшя и описаня наиболЪе 
интересныхъ экземпляровъ птицъ, собранныхъ мною лЪтомъ 
т9т2 года на Черноморскомъ побережьи Кавказа—въ Кутаисской 

и Черноморской губерняхъ \). 

Соссоталз$ез соссофйгалзфез п12т1сап$ Вие. 

№  Сщтеп. Ам. о Саида. Татзиз. Экземпляры. 

76 20 93 бо т9 | Ф, г.УП.т9т2, долина р. Сочи; 

я 20 98 48 19 \ Ф }му., тт.УШ.т9т2, окрестности 

г. Хосты. 

Кавказскй дубоносъ встрЪ$чался мн одиночками и неболь- 
шими стайками (5—7 экземпляровъ) въ прибрежной полосЪ, 

въ заросляхь и фруктовыхъ садахъ, чаще среди вишневыхъ 
и черешневыхъ деревьевъ. 

1) Подробный маршрутъ экскурси приведенъ въ „Грулахъ И. Спб. О-ва Есте- 

ствоиспытателей“ за 1912 г. (т. ХГШ, вып. 1-ый, № 6/7). 
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МобасШа аа аШа Г. 

м  Сштеп. 4. Саида. Тагбиг. Экземпляры. 

23 13 85 83 2 { С, 5.\1.1912, р. Мзымта; 

24 12 88 85 20 С, 14.УП. 1912, Красная Поляна. 

Интересно нахождене типичной формы бЪлой трясогузки па- 
раллельно съ М. а. ааКБипепз1$ ЭуКкез. Попадалась мнЪ на 
ровныхъ, большей частью прирфчныхъ, мфстахъ побережья. 

Суаи13$ез соегепйз соегеиз Г.. 

№  Сштеп. Аа. Саида. Таги. Экземпляры. 

26 8 64 50 13 3 0, 8, 16 и 17. УТ. 1912, окрест- 

ности г. Сочи; 

27 8 64 92 15 

75 7 63 52 13 
28 7 65 55 т | о, 17. УШ.т9т2, окрестн. с. Адлеръ. 

Лазоревокь я встрфчалъь среди негустой растительности, 
около рЪчекъ. Вс$ добытые мною экземпляры относятся къ ти- 

пичной форм —С. с. соеги|еиз Г. Пословамъ К. А. Сатунина, 
„какая форма живетъ на СЪ$верномъ Кавказф, еще не извЪфстно. 
Типичная С. с. соеги[еи$ встр$чается въ ЗакавказьЪ, вЪроят- 
но, только зимой“ 1). 

Таша: шшог СШ. 

„№ Ситеп. Ай. Саида. Таг5из. Экземплярз. 

29 14 98 3 21 { 0, 29.УТ.т9т2, Сочи. 

Нахождене чернолобаго сорокопута въ гнфздовое время пред- 
ставляетъ интересъ, такъ какъ литературныя свЪдЪня о распро- 
страневи этого вида не согласуются ?). 

Раззег шопбапиз Г. 

№ Сштеп. Аа. Саида. Тагбих. Экземпляры. 

т3 тт 67 65 17 ( С, 8. УШ. 1912, пер. Псеашха, 

Сочинскаго округа; 

14 тт 69 66 тб | С, 8. УШ.т9т2, по р. Ачипсе, 

окрестн. Красной Поляны. 

1) К. А. Сатунинъ: „Систематический каталогъ птицьъ Кавказскаго края“ (За- 

писки Кавказ. Отд. И. Рус. Географ. О-ва, т. ХХУШ), стр. 46. 

2) К. А. Лауниць: Матералы для орнитофауны Черноморскаго побережья 
Кавказа („ПтицевьдЪн!е и Птицеводство“ за 1912 г., вып. 3—4). 

8 
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Оба экземпляра добыты на границ древесной растительности 
у алыьшийскихъ луговъ и являются первымъ нахождевшемъ для 
сфверо-западнаго Закавказья. 

А]ама атуеп$1$ агуепз1$ Г. 

«№ Сштеп. Айа. Саида. “Гаги. Экземпляры. 

17 то ТО 76 20 2 $, 14.1.1912, окрестн. Но- 

воросайска. 

18 12 т14 Я 20 

Оба экземпляра принадлежать къ А. а. агуепз1$ Г. 

Офосогуз ренеШаба решеШафа Соща. 

№ Сштеп. Ай. Саида. Тагуих. Экземплярз. 

19 т4 ттО я 22 | 2. 8. "Ш. тог2, пер. Исеашха: 

Я встрЪтилъ нЪ$сколько экземпляровъ этого вида на высотЪ 
5500 футовъ по склону хребта Псекохо, по дорог въ Кубанскую 

область изъ Черноморской губернии. 

Тупх фогааШа Г. 

№ Сштеп. А. Саида. Таги. Экземпляры. 

35 т3 уз бо 16 о }ау., 4.УП. т9т2, дер. Раздоль- 

ная, Сочинсюй окр.; 

36 14 83 7о 21 9,5: МТ. тота ©. Аллерь 

Оба экземпляра добыты въ гн$здовое время. 

Соашфа Пула В$$5. 

№  Сийтеп. Ча. — Самаа. ` Татуиз. Экземпляр5. 

45 13 220 140 20 | Ф, 8. УШ. 1912, Псеашха. 

Добыта мною на высот около 4000 футовъ. 

Софагих софагшх Г. 

«№ Ситеп. Ай. Саида. Тагсиз. Экземплярз. 

50 то тт 47 ро | о, 8. УШ. т9г2, пер. Псеалшха. 



и 
Интересно нахождеше перепела на границБ Кубанской об- 

ласти и Черноморской губернии. 

Сасса1$ сВаКаг Сгау. 

№ Сштеп. Фа. Саида. Тагвиз. Экземплярь. 

ут 18 185 93 33 1 о, 8. УШ. т9т2, пер. Псеашха. 

Горная курочка изъ сЪверо-западнаго Закавказья до сихъ 
поръ не указывалась. Шо словамъ охотниковъ изъ окрестностей 
Красной Поляны, птица эта не представляеть здфсь особой 
рЪдкости. 



Имена большихъ бфлыхЪъ синицъ и 

исправлен1е этихъ именъ. 

Н. А. Зарудный. 

П1е Вепеппипоеп 4ег огоззеп \\е1$5те!зеп ип@ еше Сог- 
гекКиг Ч езег Вепеппипоеп. 

№. А. Загиапу. 

Назван!е „большая бЪлая синица“ прлурочено мною и С. 1. 
Билькевичемъ къ такимъ ближайшимъ родичамъ всфмъ извфстной 
большой желтой синицы (Рагиз ша]ог Г..), у которыхъ жел- 
тый цвЪть нижней стороны туловища зам$ненъ бЪлымъ. Упо- 
треблено оно нами по отношеню къ Рагиз$ БокНагеп$1$ 
ГлсЬё. и ея расамъ („Орнитологичесюй ВЪстникъ“ за тот2 г., 
№ 2, стр. 132—149). Можно, конечно, называть ихъ и сфрыми 
синицами (по господству сЪраго цвЪта на верхней сторонЪ), какъ 
дфлаетъ это С. А. Бутурлинъ. 

Въ статьБ „Имена сфрыхъ синицъ“ („Орнитологическй Въст- 

никъ“ за т9т3 г., № т) С. А. Бутурлинъ, признавая существова- 
не расъ, отличенныхъ мною частью совм$стно съ барономъ 
Г. В. Лоудономъ, частью съ С. 1. Билькевичемъ, не совсфмъ 

справедливо на мой взглядъ дфлаетъь номенклатурныя и синони- 

мическая поправки. 
Въ 1905 году въ журналЪ „ОгийоюселзсБе МопаёЪемсЩе“ 

(5. 109) я и баронъ Г. В. Лоудонъ отличили отъ Р. БоЕВа- 
гепз1з Глсрё. (ар. Гаг. её Г.оц4.) синицъ изъ Джунгарйи, Семи- 
рЪчья и Сыръ-Дарьинской области подъ названемъ Р. БоКВа- 
геп$1$ {игКезап1сиз, охарактеризовавъ ихъ большимъ ро- 
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стомъ, длиннымъ хвостомъ и въ особенности толстымъ клювомъ. 
ИмЪвиийся въ то время матерйалъ мы признали недостаточным 

для установленмя цвЪтовыхъ различй, почему ничего и не гово- 
рили по этому поводу. Перечень мфстонахожденй отличенной 
нами формы былъ составленъ ие по порядку плотности населе- 
ная, т-е. не потому, что въ Джунгарм должны встрфчаться 
наиболЪе типичные представители, а просто 6 1е0рафической 

посльдовательности сз стъвера на ю1. Въ таблицф изм5ренй мы 
дали изъ общаго числа нашихъ экземпляровъ размфры одного 

джунгарскаго и шести семирЪченскихъ (не по ихъ типичности, а 
по большей пригодности для точныхъ измЪрений). Экземпляры изъ 
Сыръ-Дарьинской области (Ташкентъ, долина р. Чирчикъ и т. п.), 
олраздо болЪе многочисленные, но представленные плохими шкур- 
ками и большею частью лишь обрывками этихъ послфднихъ, въ 
отношении размфровъ хвоста, крыла и длины клюва отличй отъ 
нихъ не представляли, а въ отношени толщины клюва вмЪстф съ 
т5ми превосходили Р. Боквагеп$1з 11срё. (арча Хаг. её Г.оча.). 
Изъ всего этого не сл$дуетъ, что за типъ Р. Ъ. ЕигКезвап1сиз 
мы признавали птицъ, происходящихъ изъ Джунгар!и, лежащей за 
предБлами Туркестана, или изъ Семир?Ъчья, область котораго рас- 
полагается внЪ коренныхъ частей этой страны. Иначе кз чему было 

давать назване „кит КезЕаптси $“? Напротивъ, все время типомъ 
этой формы я считалъ именно сыръ-дарьинскихъ птицъ. Это 
доказано мною отсылкой въ 1907 году этикетированныхъ пред- 
ставителей Р. Б. 1игКезап1сиз изъ Сыръ-Дарьинской обла- 
сти г-ну У1сюг КШег уоп ТзеБия ха ЭспомаВоНеп, а въ послфдую- 
шие годы и другимъ орнитологамъ. Т$мъ же названемъ обозна- 
чалъ я этикетки синицъ (съ Сыръ-Дарьи и Чирчика), которыя 
съ 1909 года въ большомъ числ$ высылались С. М. Алексфевымъ 
изъ Ташкента въ Герман!ю къ извфстному орнитологу г-ну Раи| 
КоШБау и въ друмя м$ста. Наконецъ, т7 января тот2 года 
послана была мною Г. И. Полякову статья „Большая бЪфлая си- 
ница и ея расы“. Въ этой статьЪ$ расы Р. Ъ. 111еп$1$ и Р. Ь. 
Ч2ипсаг!1сиз отдфляются мною (главнымъ авторомъ статьи) 
именно отъ Р. Б. фагКезап1сиз и этимъ ясно указывается 

на то, что не Оемиръчщье и тльмь больъе не Джуниция считались 
мною ея типичными землями. Вотъ почему я считаю описанную 
С. А. Бутурлинымъ ферганскую Р. с. {еговВапеп$13 (долина 
Куршаба въ сфверныхъ склонахъ Алайскаго хребта и въ бас- 
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сейнз Сыръ-Дарьи) ') за синонимъ давно нами отличенной Р. Ъ. 
шт кезфкавиен 5 

Въ статьБ „Имена сБрыхъ синицъ“ („Орнитологичесюй ВъЪст- 

никъ“ за т9т3 г, № т) С. А. Бутурлинъ на трехъ страницахъ 
судить и гадаетъ о томъ, каюмя именно названя слфдуетъ давать 
расамъ туркестанскихъ (въ томъ числЪ и джунгарской) О$лыхъ 
(или сБрыхъ) синицъ. Мн кажется, что вопросъ рЪшался бы 

гораздо проще личнымъ обращенемъ ко мнБ—еще живущему 

туркестанскому обитателю. Кстати, въ сейчасъ упомянутой статьЪБ 
С. А. Бутурлинъ, упоминая съ нашихъ словъ о распространен 
семир$ченской Р. Ь. 111еп$1$, замфчаетъ: „наши авторы при- 
бавляютъ и хребетъ Ала-тау, не приводя экземпляровъ оттуда“. 
Замфчу на это, что мы дали не стисокё всею имтюшимося Ч нас 
маптерала, а лишь перечень измтърени большей части экземпля- 
ровё. Не помфстили мы въ этотъ списокъ и птицъ изъ окрестно- 
стей ч0рода Бухары. Надо замфтить еще, что въ описаши С. А. 
Бутурлинымъ его Р. с. [его Бапеп$1$ кое-что должно привести 

въ недоум$н!е лицъ, мало-мальски понимающихъ расы туркестан- 
скихъ синицъ. Эта птица сравнивается съ экземплярами „Р. с. вит- 
Кез ап1сиз Иаги4; её Т.оца.“ оть тфхь же. м$фсяцевъ изъ 
Тянь-Шаня и Сыръ-Дарьи, при чемъ почему-то не указывается 
изъ какихъ именно м$стъ... Между тфмъ на Тянь-ШанЪ обитают 
двЪ расы, вЪроятно, одна съ другой совпадаюния по главнымъ 
размБрамъ: свЪтлая Р. Ь. 111еп5$1$ и темная Р. Ъ. фагКезёа- 
п1сиз, а на Сыръ-ДарьЪ, кромЪ темной и крупной Р. Ъ. ваг- 
Кез(ап1сиз, обитаетъ свфтлая и мелкая Р. Ъ. БокБагеп $15, 

при чемъ свЪтлая и крупная Р. Ъ. 111еп31$ отсутствуетъ окон- 
’ чательно. Съ чфмъ же сравнивалъ свой матерлалъ по ферганской 
синиц$ С. А. Бутурлинъ? Если съ Р. Ь. 111еп$1$, которой 
нЪтъ на Сыръ-ДарьЪ, то ферганская форма дЪйствительно темнЪе 
ея, но вЪроятно не крупнБе— если же съ Р. Ь. фигКезЕап1си$, 
то она должна съ нею совпасть во всфхъ отношемяхъ. БолЪе 
крупною и темною, вообще въ ряду сыръ-дарьинскихъ синицъ, 
она можетъ быть только по отношеню къ Р. Ъ. БокВагеп$1$ 
(арч4 Хаг. её Гоч4.), на Тянь-ШанЪ отсутствующей. 

Не могу согласиться также и съ тЪмъ, что „черный цвЪтъ на 

1) Журналь „Наша Охота“, кн. ПУ, 1912. Также въ „Орнитологическомъ ВЪст- 

никЪ“ за 1912 г., № 2. 
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горлЪ и въ особенности на бокахъ шеи гораздо болЪфе развитъ, 
такъ что уши сзади сплошь и широко окаймлены чернымъ“, если 

только это не говорится по сравненшю съ Р. Ъ. БоЕБагеп$1$ 
(ар. Хаг. её Гои4.). Упомянутое отлише составляетъ особенность 
старыхъ самцовъ всфхъ остальныхъ расъ, здБсь упоминаемыхъ. 

За всфмъ тфмъ вопросъ о расахъ трактуемыхъ синицъ всЪмъ 

этимъ еще не рфшается. Отличая въ 1905 году расы Р. Ъ. &иг- 

Кезвёап1си$ отъ Р. Ь. Бок Пагеп 1$, описанную Лихтенштей- 
номъ въ 1823 году по сборамъ Эверсмана во время путешествия 

его изъ Оренбурга черезъ пустыню Кызылъ-кумъ въ г. Бухару, 

я не имЪль въ рукахъ замфчательной книги Эверсмана „Кеизе 
уоп ОгепБиг® пасб ВисБага“ съ приложенемъ къ ней „Мааг- 

В15ют1зсБег Апрапэ“ Лихтенштейна. Познакомившись въ 1886 году 
съ бБлою синицею Закастийскаго края, распространенною здЪсь 
въ долинахъ Теджента и Мургаба, а также по саксаульникамъ 
пустынь, я счелъ ее произвольно (исходя изъ возможности ея 
обиташя въ Кызылъ-кумЪ) за Р. БокБагепз1$ Лихтенштейна. 
Только въ конц т9т2 года имБлъ я возможность получить на- 

званную книгу. Изъ содержаня этой послфдней явствуетъ, что 

Эверсманомъ бЪлая синица не отмфчена для Кызылъ-кума и 

Сыръ-Дарьи и что типы описаня добыты 11/24. Ш въ ближай- 

шихъ окрестностяхъь города Бухары. Такъ какъ ревизя экзем- 

пляровъ, происходящихъ отсюда, доказываетъ ихъ идентичность 

ерю № гоъкезсапасыь (какь понимаю ее я)=Р. © Чех 

свапеп$1$ Вийи|., то естественнымъ выводомъ отсюда является 

то обстоятельство, что синица, слывшая до сихъ поръ въ рабо- 

тахь моихь и другихъ орнитологовъ, изучавшихъ Закасшй- 

скй край и междурЪче среди Сыра и Аму, еще не имфетъ 

назватя. 
Обозначая эту мелкую и блфдную расу именемъ Р. БоКВа- 

геп$1з рапаег! !), даю сл$дуюций списокъ упоминаемыхъ 

здБсь расъ б$лыхъ синицъ. 

т. Рагиз БоЕБагепв$!$ Боквагепз1з [41с6%. т623. 

Р. Ь. игкезатси$ Даг. её Гоч4. 1905. 
Р. стегеиз {егофапеп$1$ Вии. т9т2. 

> Рагиз Боквагепз15 160515 2аг. её ВИК. тот2. 

Р. сшегеиз бигкезбатисиз Даг. её Гоца. ар. Вии. т9т3. 

1) Пандеръ быль спутникомъ Эверсмана. 



3. Рагоз БокВагепз$!1$ ахипхаг!си$ Хаг. её ВИК. т912. 

4. Рагиз БокБагеп$1$ рап4ег! Хаг. т913. 
Р. Ь. (с.) БоЁВагепяз Гасбе. арий. Хаг., Гоч4., ВИК., 

7? Вии. 

ПослЪдняя раса была обозначена мною въ 1890 году (ВиПейп 
4е 1а Зосе Пирбнмае 4ез Мабига|®ез 4е Мозсоч, р. 789) назва- 
нмемъ Р. Босвагеп$1!$ 1ур1сиз [въ отлище отъ Р. БосВа- 
тен515 таг, ап (егтеати$ (Хаг. — Рагоь сгапьсаерьсие 

Гаг. ], но я не знаю, можетъ ли оно быть сохранено по пра- 

виламъ номенклатуры. 

1) ВиШени ае 1а Зос!6ё6 ппрёнае 4ез МашгаНез 4е Мозсои, 1893, р. 364. 



ЗамЪтки о нБкоторыхъ кавказскихъ 
птицах. 

Э. В. Шарлемане. 

№ Н7еп йБег епиое КаиКаз15спе Убое!, 

Уоп Р. И. Зсйайетаяп. 

(Доложено въ засфдани К1евскаго Орнитологическаго Общества имени профессора 

К. 9. Кесслера 26-го января т9тО года). 

Въ тооб году С. А. Бутурлинъ по сборамъ А. М. Кобылина 
изъ Закавказья описалъ форму сорокопута-жулана—Е ппеос&о- 
С о ето КО (1 изсаёыз 2аг 1903, мес №5: 

Бои. т9т) *). 
Весьма страннымъ является тотъ фактъ, что птицы сбора 

Б. А. Домбровскаго изъ окрестностей селешя Чуруксу, Батум- 

ской области, и птица коллекщи Г. С. Кочубея изъ окрестностей 
Геллагаджи, Карсской области, не могуть быть отличены отъ 
типичной формы —Еппеосёопиз со иго со иго (Тлпи.). 

Лишь у одного © (№ т279/16, с. Чуруксу, 18. У1. т909) при сильно 
обношенномъ перф ширина „епанчи“ равна приблизительно 14; 
у остальныхъь 5 СС (изъ Закавказья) ея ширина въ самомъ 
узкомъ мЪстЪ колеблется отъ 25 до зт шаш., т.-е. какъ и у боль- 

шинства типичныхъ. 

1) „15;5“, 1906, р. 416 (цит. по С. А. Бутурлину—„Птицы Закавказья по сбо- 

рамъь А. М. Кобылина“ („Псовая и Ружейная Охота“, 1906 г., кн, У) и_,Кавказ- 

скй и туркестанск!й жуланы“ (ИзвЪст!я Кавказскаго Музея, 1907 г., т. Ш, стр, 74), 

и А. М. Кобылину: „Матералы для орнитоломи Кавказскаго края“ (ИзвЪст!я 

Кавказскаго Музея, 1908 г., т. Ш, стр. 37). 
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Въ небольшой коллекщи жулановъ (около 3о &Ф) Кевскаго 
Орнитологическаго Общества имени К. ©. Кесслера имЪется 
7 ССЗ, у которыхъ ширина каштановой ‘перемычки на спинЪ 
колеблется отъ 18 до 22 шт. Экземпляры эти’ слфдуюние: 
№ т265/2, окр. ЕКлева, 9. \У1. тото; № т266/3, Дубечанское лЪсни- 
чество, Остерскаго уфзда, Черниг. губ., 18. У. т909; № т27о]7, 

Костопольское лЪсничество, Ровенскаго УЪзда, Волынской губ., 
6. У. 1909; № т272/9, Литинскй у$здъ, Подольской губ., 20. [У. 1909; 
№5 т /т2,. Чет, 23. М. 1009; № [46, с. АникЪевка, Елиса- 
ветградсюй уЪздъ, Херсонской губ., 25. УП. тот2, и № /47, 
114ет, У1. тот2. 

Среди 38 99 Еппеосёопи$ со Паг!о изъ Пензенской 
губ. (коллекшя В. М. Артоболевскаго) у т2 перемычка на спинЪ 
узка, а у одного почти отсутствуетъ (по С. А. Бутурлину— 
признакъ стараго $ Еппеос*опаз с. КоБу|1п1). КромЪ того, 
мнЪ извфстны жуланы сходные съ формой „кКоБуПп1“ изъ гу- 
бернй Екатеринославской и Полтавской. 

Въ виду всего сказаннаго я вполнф согласенъ съ В. М. Арто- 
болевскимъ, еще въ т908 году обратившимъ мое внимаше на то, 
что жуланъ Кобылина можетъ быть найденъ тамъ же, гдЪ и 
типичная форма, и что этотъ жуланъ не болЪе, какъ индивидуаль- 
ное или возрастное уклонеше типичной формы. 

Малая величина крыла и хвоста батумскихъ жулановъ, собран- 

ныхъ Б. А. Домбровскимъ (крыло © С отъ 86 до 93; хвостъ—отъ 
7т до 82 ш.т.), объясняется сильной изношенностью рулей и 
маховъ у этихъ экземпляровъ. У экземпляра № т275/12 изъ По- 
дольской губернии на крылЪ замфтно бЪлое зеркальце, что вмЪ- 
стБ съ узкой, темно-покрашенной перемычкой на спинЪ сбли- 
жаетъ эту птицу съ Еппеосопиз со||иг1о 1ои4оп1 (В®ё.). 

\Уоп 6 Ехешр!агеп аез МеипЕ\ег$ ачз ТгапзКаиКаяеп (Ваат- 
ипа Каг$-Сеье{) Капи пиг ешз аз Еппеос*опиз со[аг!о 

КоБу|[1пт Виё. 4ейпие муег4еп. ПГлезе Еогт Нпае тап аисВ итцег 
Чеп Меип{еги уегзсшедепег Семее 4ез Еигорае1зсВеп Каз$ап4$5. 

П. В. Нестеровъь въ качествЪ гнфздящейся птицы Карсской 
области приводить Суапеси|а зиес!са ра|11Чози1аг1$ 



Гаг. Въ окрестностяхь Араянскаго поста имъ найдена 
Физ ЕСшГа „мо БЕша.“ *). 
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также 

Въ сборахъ Г. С. Кочубея изъ окрестностей Гелагаджи, Ка- 
гызманскаго округа, Карсской области, имЪется 14 экземпляровъ ва- 
ракушекъ. ВсЪ онЪ должны быть отнесены къ Суапеси[а суа- 
песч|а шазпа Хаг. её Гоца. Привожу размЪры ихъ и С. с. 

осс14епёа11$ Даг. изъ Юго-Западнаго края и Полтавской 
губернии. 

Суапесц]а суапеси]а шазпа Даг. её Г.оч4. 

Крыло. Хвосте. Плюсна. Клюве 
отъ 

оперения 
№№ лба. 

т.т. 01.01. 1.01. 1.101. 

№ Теллаталжка: то. УИ, 10:2, С аа. „98 47 ?) 29 13,5 

2) ы ма \ 8 5) бо о 99 бо 27) 12,5 

3% я ВИ М. Ото Ва. 95 бт 26,5 2 

4). ы то. М. 1912: 1. 3.61 59 26,5 ТГ, 

5) я то от. 50 8 суд 55 27 12 

6). р 20. УТ. 1912 аа: 975 58 27 12 

”). 5 ое И. ОВ в) оао 57 28 12,5 

8). > ВА ое ое 9 бт 27 т2 

9). г ОМ О. 179 бт 27 12,5 

то). » 12. М О ее 79 59 28 4еЕ. 

тт) ре тие У то. 90 бо 27 12 
12) 5 9. Удо. рай бт 27,5 12,5 

13), ь ОУ о и 69 56 о то 

14). г БИ У О И 2 аег. 27 аег. 

Суалеси]а суапеси]а осс14ешаз Хаг. 

Крыло. Хвостз. Плюсна. —Клювь 
отъ 

оперен!я 
№№ лба. 

11.01. п.м. п.04. п. 

т). Литинскй у., Подольской губ.; 

2-1 1600: © а9. со зеы 57 7) тт, 2. 
2). Литинсюй у., Подольской губ.; 

о а Е > 57 25 ег. 
3). Юкр. Е\ева: 22.\.1909; аа... 168 92 25 ТГ 

1) Ежегодникъ Зоологическаго Музея Императорской Академ Наукъ, 

Клювь 

ОТЪ 

ноздри. 

11.101. 

10,5 

9 

9,5 

9.5 
то 
то 

Клювё 

отъ 
ноздри. 

пам. 

9»5 

аеЁ, 

9.5 

тОвЕ т, 
т. ХУГ стр. 364; „Орнитологическай ВЪстникъ“ за 1911 г., № 2, стр. 106. 

?) У взрослыхъ экземпляровъ маховыя и рулевыя сильно обношены. 
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Крыло. Хвостг. Плюсна. Клювё Клювь 
отъ 

лба. 

тит. шит. п1.01. тим. тим. 

4). Окр Клевая 14:1. 0125 1а4: 92 54 27 тт 8,5 

№ г. ТА. У: тот2; Слаазие (172 56 25,5 12 то 

6) р 02; С ваЧ. о. 74 58 25 12 то 

7). Лохвицкий у. Полтавской губ.; 

Рона: Па 68 57 205 12 то 
8). Лохвицкий у., Полтавской губ.; 

АИ тот2: па Ч. ео 55 25 то,5 9 

9). Лохвицюй у., Полтавской губ.; 

РОТ аа 92 58 25 10,5 9 

Экземпляръ № 6 долженъ быть отнесень кь Суапесч[а 
суапесн[а ‘осс1аеа115 ‘уе мо Верш. У Шин 
№№ 4 и 9 на бЪломъ пол звЪздочки замфтны слфды рыжаго 
цвЪта 1). 

т4 Ехетр|аге 4ез ВаакесВепз$ ацз ает Кагз-Сеыей БаЪе 1сВ 
а5 ‘С уапеси!а суапеси!а‘шаспа Иаг.. её опа. : дей 
Аисп Фе лапэеп Ехетр!аге @езег Гога зшА этбззег аз а№е 4ег 
С. с. осс14епеа11$ 7аг. (= мо]зае КешзсЬииа$. 

Одинъ изъ полевыхъ жаворонковъ, добытыхъ г. Скудневымъ 
т7 октября 1909 года въ окрестностяхъ с. Чуруксу, Батумской 
области, и птицы этого вида, добытыя Г. С. Кочубеемъ т4 поля 
т9т2 года въ Кагызманскомъ округЪ, Карсской области, должны 
быть отнесены къ форм$ А|1аи4а агуепз1$ агшептса Воеа. 

Привожу ихь размфры: 

Крыло. Хвостг. Плюсна. Клювё Клювь 

ее отъ 
оперен1я 

№№ ба. ноздри. 

01.0. 01.01. 01.0. 01.1. 01.101. 

26). с. Чуруксу; 17.Х.10900; С 24. . 118 8т 25 тб то 
27). с. Гемагаджа: 14. УП. тот2; С аа. 115 78 24 тб 10,5 
28). ы 14. УТ. т9г2; ]иу.. 093 58 21 15 то 

14 СС С. с. осс!4епта11$ Даг. изъ Пензенской губернш (коллекщя В. М. 
Артоболевскаго) оказались еще болЪфе мелкими, чфмъ экземпляры изъ Юго-Запад- 
наго края и Полтавской губернш. Размфры ихьъ: крыло— 69—70; хвость— 56—57; 
плюсна—25—26; клювъ, оть оперенйя лба—11—12, отъ ноздри—9—9,5 т... 
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Замфчу здфсь кстати, что полевые жаворонки изъ окрестно- 
стей Марьинскаго хутора, Ново - Узенскаго уфзда, Самарской 
губернии (сборъ С. А. Хольмберга лЪтомъ 1909 и тот2 г.г.) отли- 
чаются отъ типичныхъ боле крупными разм$рами клюва. Раз- 
мЪры 5 взрослыхъ самповъ, добытыхъ здЪсь, слБдующе: 

Крыло. Хвоств, Палюсна. Клювь Клювв 
оть 

ь отъЪ 
оперен!я изд 

№№ лба. р 

т.т. па... т.п. 11.102. тп. 

В сос 110 72 23 16,5 тт 

2. Е ттт 73 23 тб тт 

Ве. МО 72 25 19 ТТ 
34 5 105 С 24 т6 тт,5 

в. 113 75 24,5 т6 т 

Полевые жаворонки, добытые подъ Баку въ 1юнЪ, пюл и 
август$ тотт года Б. А. Домбровскимъ и въ мартЪ т9т2 года 
г. Божковымъ, по разм5рамъ не отличаются отъ типичныхъ. 

Быть можетъ, при дальнфйшихъ изсл5довавшяхъ крупноклюваго 
жаворонка изъ Самарской губерни придется выдЪлить въ особую 

географическую форму. 

Пе ‘аиз Чет Кагз-Сешеё заттеп4еп Ее\ЧегсВей зомйе еш 
Ехетр1аг (т7.Х. 1909) аиз Чет Ваят-Сешеё зш аз А|ач4а 
агуеп$1$ агшеп!са Во24. 4ейпие зуог4еп. Ге ГегсБе уот 
тт, Х. тото ац$ 4ет Вабит-Сеымей 1$ еше 1ур1зсВе А1аиа агуеп- 
515 агуеп$!$ [лип. \!абгзсвештйсЬ Бап4е! ез сб ит ешеп 

\осе|, Чег и\меск$ ОеБегууниегийих эеКоттеп \уаг. Ге ГегсВе 
аз Аег Ваки-Отэесепа 15 уоп бур1зсВеп Убэеш еб ха ищег- 
зсВеАеп. Зо|сВе амз ет Соиуегпетепте Эзатага ВаБеп @е погта- 
1е ГаАпое Аег Е!№йоэе! ип 4ез Эсб\уапиез, ащегзсре еп э1сВ }фе4осН 
ЧигсЬ этбззеге эсБпаБе|Апее. 
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Кратк1я сообщен1я.—Кларие М!йбепипоеп. 

Къ налету щуровъ.—В. Н. Левчукъ сообщаетъ намъ о наблю- 
дени щуровъ (Р1п1со|а епис!еа*ог Шип.) осенью минув- 
шаго (1913) года въ лфсахъ по долин$ р$ки Цны подъ Тамбо- 
вомъ, гдЪ они появились въ октябрЪ. Попадались птички эти 
въ-одиночку и небольшими стайками, состоящими изъ взрослыхъ 
и молодыхъ особей. Одинъ молодой самецъ былъ замфченъ въ 
стайкЪ овсянокьъ (ЕшБег12ха с1&г1пе1]а Глип.) около станщи 

„Платоновка“. Продержались щуры здфсь до второй половины 
декабря (17-го числа этого мЪсяца былъ добыть ФЗ ]ау. въ город- 
скомъ л$су подъ Тамбовомъ). `Рёд. 

Къ налету щуровъ.—По свидЪ$тельству м5стныхъ птицелововъ, 
въ началЪ января настоящаго (т9т4) года въ лБсу дачнаго по- 
селка „Сырецъ“, вблизи Кева, встр$чались въ небольшомъ ко- 
личеств5 щуры (Р1п1со|а епис!еаёог Глпп.). За все время 
моихъ орнитологическихъ изслфдовавй мнЪ пришлось видЪть 
этихь птицъ здБсь лишь въ январЪ 1905, въ декабрЪ тооб и 

въ январЪ т907 г. 9. В. Шарлеманв. 

Еъ залету щшуровъ (Р1п16с01а епис]еафог Шоп.) зимою 

1913/1914 г.—Въ началЪ этой зимы щуры появились и въ Харь- 
ковской губернш. За ноябрь и начало декабря мнЪ известно 
нЪсколько случаевъ нахождевшя этихъ птицъ въ Харьковскомъ и 
Изюмскомъ у$здахъ. Большая часть замфченныхъ или добытыхъ 

птицъ были молодыя; я знаю только одинъ случай, когда былъ 
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добытъ красный самецъ. Интересно, что иногда щуры попада- 
лись и далеко, въ н$сколькихъ верстахъ, отъ л$са, преимуще- 
ственно по бурьянамъ на межахъ. П. П. Сушкиив 

*+ 

Къ налету кедровокъ въ 1913 году.—Въ дополнене къ замфткЪ 
оналетв Мис! гага сагуосавасьеь шасгогБупсеНние 

Вгебт („Орнитологичесюй ВЪстникъ“ за тотЗ г., № 4, стр. 272) 
могу сообщить слБдующее: одна кедровка этой формы была до- 

быта вблизи г. Глухова, въ Черниговской губерши (В. М. Тре- 
скинымъ, въ сентябрЪ), другая убита, по словамъ Ц. СабанЪева, 

т2-го сентября у г. Борисполя, въ Полтавской губернии, и третья— 
вблизи станши „Боярки“, въ ЕКлевскомъ уЪздЪ. 

9. В. Шарлемана. 



Экспедищи, путешествя, экскураи, команди- 
ровки и пр. 

Ехрв@ 01$, уоуасе$, ехсиг$101$, ес. 

Экепедищя на Алтай. —Прохессоръ Харьковскаго Университета ИП. П. 
Сушкинь предпринимаетъ лЬтомъ 1914 года путешестве для дальнЪйшаго об- 

слфдовашя Алтая въ орнитологическомъ отношени. Мфстомъ снаряженя 
экспедищи назначено сел. Онгудай, по Чуйскому тракту, гл П. П. Сушки- 
нымъ въ 1912 году оставлено, по окончании экспедищи того года, почти все 
ея оборудоваше. Изъ Онгудая экспедишя сиБшно направляется въ сел. Кошъ- 
агачъ, на Чуйской степи, оттуда уходитъ въ сфверо-западную Монголю и, 

пройдя путемъ: озеро Ачитъ-нуръ-—горная группа Хара-кере (Харкира)— 

озеро Урю-нуръ-—горы Мёнгу-хаирханъ и озеро Кендыкты-куль, возвращается 
къ Кошъ-агачу. Отсюда экспедищя, освЪ5живъ запасы, направляется чрезъ 
верховье Чеганъ-бургазы къ восточнымъ ледникамъ группы Табынъ-богдо, пе- 
реходитъ на сфверную сторону этой группы, и по Бухтарм$ спускается 
внизъ, къ ст. Алтайской (= Котонъ-карагай). По этому пути предполагается 

слфлать боковой разъ$здъ къ южнымъ ледникамъ Бфлухи. Прибыте въ Онгу- 
дай предполагается около 5 мая; прибыте въ ст. Алтайскую, гдЪ экспедищя 
иметь закончиться,—около 25 августа. Въ экспедищи, кромЪ прот. П. П. 
Сушкина, участвуютъ: его жена, Н. Н. Сушкина, студентъ Харьковскаго 
Университета Л. В. Кондыревъ и два препаратора: В. В. Рогозовъ (участ- 
никъ экспедищи 1912 г.) и П. Г. Аверинъ. Экспедишя снабжена открытыми 

листами отъ Императорской Академи Наукъ и Харьковскаго Университета, 
но снаряжается на личныя средства прох. П. П. Сушкина и его жены, при 
участи въ расходахъ также Л. В. Кондырева. 

Мы уже сообщали, что въ 1912 году А. Н. Стьдельниковымь производились 

на 1/арка-куль (Алтай, Курчумсюя горы) промфры, гидрологичесвя и метео- 
рологичесюя наблюденя и сборы коллекшй. ИзслЬдовашя эти продолжались 
и лЬтомь минувшаго (1913) года. На этотъ разъ экспедищя, выступивъ изъ 

Алтайской станицы 18-го 1юня и поднявшись переваломъ Байберды на Нарым- 
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скй хребетъ, по долин5 р5фчки Тополевки достигла озера и здБсь съ Топо- 
левой губы начала свои работы, которыя сначала производились въ направле- 
ни на востокъ, а позлнфе—на западъ, по южному берегу, при чемъ дБлались 
экскурси въ сосфдвя долины. А. Н. СЪФдельниковымъ въ эту пофздку было 
собрано между прочимъ 36 шкурокъ птицъ. 

С. М. Чууновь, хранитель Томскаго Зоологическаго Музея при Импе- 

раторскомъь Томскомь УниверситетЪ, производиль въ 1913 году сборы 

зоологической коллекши (преимущественно чешуекрылыхъ) въ окрестно- 
стяхъ Сургута, въ Тобольской зубернйи. 

По порученю Зоологическаго Музея Императорской Академи Наукъ 
И. Н. Шуховъ, при содфйстви Западно-Сибирскаго ОтдБла Императорскаго 
Русскаго Геограхическаго Общества, въ 1913 году тремй разъ Фздилъ въ 

Обдорскй край. ВыЪхавъ изъ Омска 13-го мая, 1-го тюня И. Н. Шуховъ былъ 

въ Березов$. Отсюда 7-го тюня онъ пробрался въ р$ёчку ШЩучью (самый сЪ- 

верный притокъ Оби) и здфсь жилъ на рыбныхъ промыслахъ, дфлая экскур- 
сш по р5к$ (посфщены Юганъ-соръ, Пароды, Большой Юганъ, Сарбы-юганъ, 

Хальмеръ-яга и друпйя местности). 20-го 1люля экскурсантъ возвратился въ 
Обдорскъ. И. Н. Шуховымъ между прочимъ была собрана зоологическая 
коллекщшя въ 400 экземпляровъ; изъ этого числа около половины птицъ 
(поступили въ Зоологичесюй Музей Императорской Академш Наукъ). 

Обществомъь Испытателей Природы при Императорскомъ Харьковскомъ 
Университет$ въ 1912 году было выдано дьйствительному члену Б. С. Вальху 
150 рублей на продолжене орнитологическихъ изслфдоватй въ Екатерино- 

славской зуберни. 



Обзоръ иностранной литературы по орнитолоши. 

С. А. Бутурлин. 

Ве\улем ог Ше Тогеюп огиИВо10о21са! ГЩегайиге. 

Ву 5. А. Виши. 

(Продолжен!е.—Сопипиед) 1). 

„ВРИЯзИ В1ра$“. 

Я остановился прошлый разъ на № 3-емъ Г\У-го тома (августъ, 1910 г.). 
Остальные номера „Британскихъ Птицъ“ за, 1910/1911 годъ также полны инте- 
ресныхъ статей и замБтокъ. Отм$чу рядъ статей Бентли Битама о полеть 

птицъ, съ многими Фотограчлями, и н5сколько замфтокъ Хедли о томъ же 
предметь, тоже со снимками. Затфмъ продолжене статей Х. Ф. Витерби о 

послёдовательности наряловъ у разныхъ птицъ, Вормальда—о его ручныхъ 
бекасахъ. Наконецъ, статью Эрика Дунлопа о насиживани. Изъ ФоТтОоГраФй 

очень хороши .снимки съ гнфздъ малой поганки и Бу! у1а саггиса. 
Въ слфдующемъ, 1911/1912 году, т.-е. У году издан1я, отмфчу наблюденя 

Артура Брука надъ оляпками, на гнфздовш, Оливера Пайка—надъ гнЪздова- 

немъ сфраго гуся и чернозобой гагары и миссъ Турнеръ—надъ гнфздовамемъ 
выпи,—вс$ съ рядомъ прекрасныхъ Фотограей. Огильви Грантъ сообщаетъ 
о сезонныхъ перемБнахъ нарядовъ сфрой куропатки, съ 4 ФотограеФями въ 
натуральную величину, и Дж. Льюисъ Бонотъ—о замфченныхъ имъ на головз 

Ва! 1аз ациаф1сяз блестящихъ удлиненныхь расширеняхъ концовъ. 
стержней перьевъ, въ род выростовъ на руляхъ свиристелей, только тем- 
наго цвфта. Ранфе, однако, это уже было замфчено другими (напримфръ, 

М. С. Н. Вшга). Все время въ журнал даются отчеты о кольцевани птицъ; 
межлу прочимъ, одна изъ Гагиз г! а1Бии@из, отмфченная въ Англш, была 
найдена на Азорскихъ островахъ, а другая, окольцованная 18 тюля (нов. ст.) въ 
Росситтенъ, въ ноябрЪ была добыта на одномъ изъ Вестъ-Индскихъ острововъ. 

1) См. „Орнитологичесюй ВЪстникъ“ за 1913 г., кн. ГУ, стр. 367—370. 
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Въ первомъ номерЪ текущаго 1912/1913 года Перси Р. Лоу описываетъ 
подъ именемь Гагиз Гизсиз Юг апп1сиз сравнительно мелкую 
(крыло 384—432 т.т.) и весьма свфтлую расу малой темноспинной чайки, 

распространенную, кром$ Британш, по сфверному берегу Франши и на Фа- 
рерскихъ островахъ къ сфверу, къ югу повидимому (авторъ не вполн$ ясенъ) 
по берегамъ Пиринейскаго полуострова, Алжира и Марокко. Типичную тем- 
ную и крупную (крыло 407—447 т.т.) авторъ имБль изъ Скандинав!и, Восточ- 

ной Пруссш, Пскова, и_отъ апрфля и мая—изъ Палестины и Египта. Въ № 3, 
августовскомъ, сообщается о добыч$ въ Англии 23 мая 1912 г. (н. с.) парочки 

мородунокъ и затёмъ еще самца 24-го и самки 25 мая. Это крайне интерес- 
ный Фактъ не только для мфстныхъ орнитологовъ (первыя находки Тегекта 
с1пегеа въ Британш), но и вообще. Въ свое время наблюдешя ряда рус- 
скихъ орнитологовъ (Н. Н. Малышевъ, М. М. Хомяковъ, Б.М. Житковъ, С.А. 

Бутурлинъ, В. М. Артоболевскй) и г. Сандмана выяснили быстрое разселе- 
не этого кулика Сибирской тайги къ юго-западу въ Европейской Росси. 

Залетъ упомянутыхъ двухъ паръ свидфтельствуетъ о возможности колониза- 
щи имь и Западной Европы. 

„Уегпапа иен ег Орппо1оз15епеп безеПзепна{ё ш Вауеги“. 

Десятый томъ „ТГруловъ Баварскаго Орнитологическаго Общества“, за 

1909 годъ, вышелъ въ начал 1911 года и редактированъ еше покойнымъ 

предсфдателемь Общества, др. Карломъ Парротомъ. Кром списка членовъ 
и протоколовъ засфданй, а также статей боле мЬстнаго характера, въ этомъ 
том$ можно отм$тить статьи: Франца Грёббельса—„П5не и подражание“, др. 
Р. Тилемана—„Сосздсюя отношеня у нашихъ гнфздящихся птицъ“, Карла 
Паррота и Эрвина Штреземанна (дв статьи) о кольцеванш птицъ въ Бава- 

р1и и др. В. Лейзевица — изслдования содержимаго желудковъ хищныхь 
птицъ: Вифео Бифео, Агс1Бафео |агорпз, Аз!0о обиз, Аз!0о 

асс1р1ёг1пмз. Интересно, что всего этихъ хищниковъ въ течеше н$- 
сколькихъ лЪть было вскрыто 520 экземпляровъ, при чемъ въ нихъ найдено 
всего лишь 40 птицъ, но зато свыше 700 мышей и другихъ мелкихъ грызуновъ. 

Томъ ХГ вышелъ въ двухъ частяхъ, уже подъ редакшей др. Хелльмайра. 

Здфсь есть статьи по южно-американской орнитофхаун$ и обширныя сводки 
баварскихь наблюдевшй. На страниц 164 А. Лаубманнъ описываетъ корси- 

канскую расу сойки подъ именемь багги|из огапааг1 из сор! са- 
пи$ и тенерихскую расу перепелятника полъ именемъ Асс! р! (ег п1515 
фейег!1[ЁГае. 

„Тре Сопдор“. 

„Кондоръ“ за посл5дн1е два года (мой предшествуюний обзоръ остано- 

вился на № 4—пюль-августь—1910 г.) попрежнему отличается обимемъ и 

прекраснымъ качествомъ иллюстрашй. РазумЪется, большинство статей мЪст- 
наго характера, касающихся главнымъ образомъ запада Соединенныхь Шта- 
товъ. Изъ статей, иибющихь болБе обишай интересъ и для лицъ, интересую- 

щихся птицами нашей Фауны, отмБчу въ № 1—1911 г. статью Вильяма Брю- 
стера, глЪ этотъ ветеранъ американской орнитоломи подробно описываетъ 
и изображаеть ухаживан1я селезня гоголя—С1апса]а е1апси]а аше- 
г1сапа (раса, едва отличимая оть нашей птицы). Въ № 4 того же года 

10 
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г. Клей сообщаетъ свои наблюденйя надъ бакланами на берегахъ Калихорнии, 

изъ коихъ очевидно, что РНа\асгосогах ре а51саз гезр!еп4епз 

нерфдко ныряетъ въ мор на глубину до пятисотъ хутовъ, гдф, очевидно, 

подвергается давлению въ пятнадцать атмосхеръ. Въ статьяхъ мфстнаго ха- 

рактера не мало разбросано замфчашй, а также снимковъ, касающихся итицъ, 

приналлежащихъ и къ нашей хаунф, напримёръ, рядъ снимковъ гн$зда кряквы, 

шилохвости, стаекь плосконосаго и обыкновеннаго плавунчика, стай Ма- 
сгограшрЬиз ог! зепз зсо1орасецз и т. д. 

„ВиПейп 4е 1а $ое1е%ё 7001021ае е бепёте“. 

Въ 1911 году вышелъ Г томъ, выпуски 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 А. Въ немъ 

есть н5сколько орнитологическихъ статей, изъ которыхъ отм$чу вторую часть 

изслфдовашя прохессора Роберта Понси о нравахъ чайки-хохотуньи, съ двумя 

геограхическими картами. Авторъ говорить о всей области распространен1я 

этой птицы, о ея перелетахъ и зимовкахъ. Въ этомъ том$ имБются хотогра- 

Фи птицъ и гн5здь шилоклювки, колпицы, веретенника, серебристой чайки, 

малой крачки и Аес1а|1615 а] ехап@г!таиз$ (В 

„Тие Апк“. 

„Окъ“ за два года (съ 4-ой книги 1910 г.) даетъ, по обыкновеню, много 

интереснаго матерлала. Очень много статей касаются знаменитаго стран- 
ствующаго голубя, еще въ ХХ вфкф образовывавшаго гнЪздовыя колонии ко- 
чуюцщия стаи невфроятно богатыя особями. Въ предпослфднемъ издан Списка 
Американскихъь птицъ (Среск-1156 ог № Аш. Ваз, 1895) Есфортз(ез 
ш1огафбогтиз приводился еще безъ какихъ-либо оговорокъ, а въ издан 

1910 уже значится „повидимому вымеръ“, а вфрнфе было бы сказать „истре- 
бленъ“, и теперь, къ сожалфно, въ этомъ не можеть быть. сомнфня. 

Въ № 21911 г. помбщена уже приведенная мною въ свое время вкратцЪ 

статья Джона Тайера, съ двумя цвБтными таблицами, о гнфздоваши куличка- 

лопатня близъ мыса Серлце-Камень. Въ № 3—1911 г. имется интересная 

статья Чарльза Таунзенда объ ухаживаяхъ и перелетахь Мегхиз зег- 
габот. Въ № 4—коротеньюй обзоръ Г. Эйфхрига состоящя охраны птицъ въ 

разныхъ странахъ. 
Въ № 11912 г. весьма интересны наблюдевя Вильяма Брюстера налъ 

полетомъ чаекъ и статья Джона Тредвелля Никольса объ отличительныхъ 

признакахь въ оперени птиц», т.-е. признакахъ, служащихъ для узнаваня 
другими особями. На эту послфднюю тему статья В. Л. Макъ-Ати въ № 2, 
который совершенно отрицаетъ значенше такихъ признаковъ. Въ этомъ но- 
мерЪ также объявляется о продолженш на лФто 1912 г., т.е. уже на трей 
годъ, выдачи наградъ (въ общемъ свыше 6000 руб.) за указаше гнфзда стран- 

ствующаго голубя. Въ № З—статья Чарльза В. Таунзенда о генеаломи птицъ. 
За оба эти года имфется рядъ интересныхъ статей разныхъ авторовъ по 

вопросу о покровительственной окраскь—критичесвкя замфчаня на интерес- 
ную книгу (но несомнфнно въ общемъ нфсколько легкомысленную) Г. Х. и 
Аббота Х. Тайеровъ о покровительственной окраскБ въ животномъ царствф, 

и ОТВФТы А. Х. Тайера. 
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„Ори! 1 о010515е1ез ФайпрЮчей“. 

Издаваемый Фхонъ Чужи Орнитологичесюй Ежегодникъ всецфло посвя- 
щенъ, какь извЪстно, палеарктической орнитолопи. Поэтому и за послёдне 
2 года я не могу перечислить здфсь всфхъ статей, въ немъ помбщенныхъ и 

касающихся Палеарктики, но упомяну лишь объ особенно интересныхъ 

для насъ. 
Въ первомъ двойномъ выпускБ за 1911 годъ есть большая статья Г. Э. 

Тоганзена объ орнитологическихъ результатахъ экскурси Студенческаго 
Общества Любителей Естествознаня при Томскомъ Университет, устроен- 

ной въ 1909 году на озеро Чаны (въ сфверной части Барабинской степи). Изъ 
болъе интересныхъ приводимыхъ злфсь находокъ отмфчу: гнфздоваше Со- 
1ущшриз аргсё1сиз и красношейной поганки; малый кроншнепъ былъ 
замфченъ дважды и, по мнфню наблюдателя, въ одномъ случа отъ моло- 
дыхъ. Веретенникъ былъ замфченъ неоднократно, какь и Тобапиз зфас- 
пай! 113, но Уапе!1и$ сгезагт я $—столь обыкновенная въ КулунлЪ— 
не была зам$чена. Мьстную бЪлую куропатку авторъ приводить полдъ име- 
немъ типичной Формы, не приводя, къ сожалЬнио, размфровъ, но относительно 
одного экземпляра высказывается за сильную прим$сь крови Габориз 
1асориз ша]ог Гогепй. Не р$докь м5стами былъ удодъ; два раза 

попадался луговой чеканъ; наблюдалась гнфздящейся желтоголовая трясо- 
гузка; замбченъ земляной дроздъ и найдены гнфзда какого-то ремеза. 

Отм5чу описку или опечатку: стрепетъ названъ „Гефгао фе{гах“. 

Пестраго дятла называеть „реп ргосориз та]ог с 1355а (Ра|.)$; имя 

этой птицы можетъ быть весьма спорнымъ, но во всякомъ случаф—какъ я 
уже столько разъ отмёчальъ совершенно недопустимо такое произвольное 
обращеше съ именами Палласа: велиюмй натуралистъ никакой отдфльной расы 

пестраго дятла никогда не описывалъ и вообще никакому новому дятлу имени 

„с1зза“ не давалъ, а просто, по тогдашнему обычаю, нашель возможнымъ 

предложить лучшее имя „с15за“ взамънь Линнеевскаго „та. ог“. 

(Продолженше слюдуеть.—То ве сопипие4.) 
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Библ1ограф1я.—ВоПоэтарЩе. 

Атоп ВесНепом: Пе Удбхе!. НапаЪБисЬ аег зуз\ема- 
+1зсБер ОгпЕ&Бо]|оэ1е; хмег Вапёае. 1 Вапа. Уейа® уоп 
Еег4тапа ЕпКе, ЗаИеаге тотз (А. Рейхеновъ: Птицы. Руковод- 
ство къ систематической орнитоломи, въ двухъ томахъ. Томъ Г. 
Издане Фердинанда Энке, Шлтутгартъ, т9т3). Болышой 8%, 
УШ-| 530 стр., съ 185 политипажами и картой. ЦЪФна не обозначена. 

Авторъ книги—одинъ изъ наиболЪе дЪятельныхъ современ- 

ныхъ орнитологовъ, зав5дуюпций долгое время орнитологическимъ 
отдфлешемъ естественно - историческаго музея въ БерлинЪ. По 
мысли автора, книга должна служить общедоступнымъ введенемъ 
въ систематическую орнитоломю. Вышедиий въ св$тъ первый 
томъ содержитъ введене и систематическую часть. Во введени, 
которое занимаетъ 67 стр., мы находимъ кратай анатомичесяий 

очеркъ,—по преимуществу касаюцийся признаковъ, употребля- 
емыхъ въ систематикЪ, —св$д$ня по б1оломи, очеркъ географи- 

ческаго распространевшя, свф$дфня объ ископаемыхъ птицахъ, 
обзоръ систематики птицъ,—по Фюрбрингеру и по системЪ, при- 
нятой авторомъ,—пояснеше описательныхъ терминовъ и способъ 
измБренй. Систематическая часть содержитъ описаше большин- 
ства отрядовъ птицъ, кром$ воробьиныхъ и большей части сиво- 
воронковыхъ. 

Въ анатомической части введеня слфдуетъ отмЪ$тить: поясне- 
ше типовъ строешя костнаго неба, важныхъ для классификащи 
(къ сожал$ншю, рисунки слишкомъ мелки, въ особенности для 
начинающаго любителя; назван1я костей приняты какъ извЪстное, 
и объяснеше къ рисункамъ предполагаетъь наличность предвари- 
тельныхъ знан!й), употребляемые, въ цфляхъ классификащи, при- 
знаки носовыхъ костей, немногихъ мышцъ, кишечника (безъ ри- 
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сунковъ!). ПодробнЪе описаны кожныя образования, поскольку 
они опред$ляютъ внфшнй видъ птицы—перья, покровы ноги; 
этотъ отдфлъ хорошо снабженъ весьма полезными рисунками, 
(МнЪ лично кажется излишнею приводимая зд$сь сложная терми- 
нолоия формъ ноги, всЪ$ эти Киаег зе, ЭспаеШ15$е, нашедиия 

доступъ и въ русскую литературу; надо замЪтить, что авторъ и 
самъ на практикЪ почти не пользуется этой терминоломей). 

ДалБе слфдуетъ отд$лъ, посвященный краткимъ б1ологиче- 
скимъ св5днямъ, очень разнообразный и отрывочный, очень 
сжатый и хорошо написанный географичесвяй очеркъ, съ картою 

зоогеографическихъ областей и указашями руководящей литера- 

туры въ примфчанши, и снова б1юлогичесюя свфд$ня—о проле- 
тахъ птицъ и скорости полета. Посл краткихъ свфдЪыёй объ 
‘ископаемыхъ птицахъ слЪфдуетъ изложене классификащи птицъ 
Фюрбрингера, критичесмя замфчан!я и собственная система Рей- 
хенова. Приведя систему Фюрбрингера, авторъ говоритъ, что 
вообще система не должна быть изображенемъ родословной, а 
должна служить отчасти просто каталогомъ, возможно простымъ 
и удобнымъ, отчасти же схемою, планомъ изученя предмета. На 
этомъ основан авторъ предлагаетъ свою систему, въ которой 
широко использованы подраздфленшя давнихъ—и я скажу, уста- 
рЪфвшихъ—классификашй: „бЪгаюция“, „плаваюция“, „голенастыя“ 

и т. п. ДалБе слфдуютъ замфчаня о классификащонной номен- 
клатурЪ, гд$ авторъ, между прочимъ, высказывается "р0тивё 
широкаго пользовавмя тройною номенклатурой (родъ, видъ, под- 
видъ) и опредЪляетъ видъ, какъ группу особей, им5ющую „ясныя, 
бросаюцияся въ глаза отличя“, а „сопзресез“ (= подвидъ) —какъ 

группу, отлич!я которой „лишь съ трудомъ узнаваемы“ 1). Закан- 

чивается введене чрезвычайно полезною таблицею описатель- 
ныхъ терминовъ, на латинскомъ, нЪ%мецкомъ, французскомъ, 
ангтйскомъ и итальянскомъ языкахъ, и описанмемъ способа измЪ- 

реня *). Къ введеню приложенъ списокъ орнитологическихъ 

1) Эта въ высокой степени субъективная оцфнка извфстна мн по личнымъ 

бесфдамъ съ авторомъ еще въ 1899 г. 

7) Хвость рекомендуется мЪфрить съ нижней стороны, линейкою, отъ начала 

нижнихъ кроющихъ хвоста. МнЪ кажется единственно правильнымъ способъ изм$- 

рен1я циркулемъ, по верхней сторснЪ, отъ корня среднихъ рулевыхъ перьевъ, кото- 

рый легко отыскивается ножкою циркуля.—Что касается измфренй ноги, то я 

могъь бы рекомендовать начинающимъ такой вспомогательный премъ. Засушить 

ногу оть какой-либо обыкновенной и довольно крупной птицы, напр., вороны, и 

распилить лобзикомъ такъ, чтобы разрфзъ прошелъ чрезъ плюсну и средн!и палецъ. 
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журналовъ, въ которомъ, удивительнымъ образомъ, пропущенъ 
венгерсюай журналъ „Ади|а“. Въ этомъ спискБ отмфченъ „Орни- 
тологическй ВЪстникъ“— весьма праятный признакъ того, что 
заграничные коллеги начинаютъ понемногу преодолЪвать чувство 
ужаса, которое внушаетъ имъ литература на русскомъ языкЪ. 

ОтдЪлъ систематический занимаетъ остальную часть книги. Въ 
немъ птицы расположены по системЪ, предложенной Рейхено- 

вымъ, именно: 
т рядъ. Вафбае (Короткокрылыя), отр. 5 ги Б1опез (страусы), 

К реае (нанду), Меэ1з4апез (казуары), Арёегухез (киви). 
2 рядъ. Мабафотез (Водоплаваюцая), отр. [преппез (пин- 

гвины), отр. Чг1пафогез (гагаровыя, куда отнесены и сем. А1- 

с14ае, чистики), отр. Гопэ1треппез (долгокрылыя, куда отне- 
сены сем. Гаг1Аае, чаекъ, и РгосеПаг114ае, бурев$стни- 
ковЪ), отр. Э{есапоро4ез (пеликановыя), отр. Гаше!11- 

го5$&ге$ (пластинчатоклювыя: утки, гуси и пр.). 

3 рядъ. @таПафотез (Голенастыя), отр. Сигзогез (б’Ъгаюпия— 
куда вошли кулики, болотныя курочки, журавли и дрофы-—и 
Ра|аше4ае!4ае), Ре[ора!!4ез (фламинго), Сгеззогез 
(ибисы, аисты, цапли). 

4 рядъ. СаМпагез („Нал(сЬпаег“, т.-е. птицы, им$юция воско- 

вицу), отр. Резег1со|ае („пустынники“, куда вошли пустын- 

ные рябки, сем. ТЬ1посог!4ае, близкое къ куликамъ— и сем. 

Тиго1с:4ае, триперстки), отр. Сгуреа г! (тинаму или страусо- 
выя куры), отр. Казогез (куриныя), отр. Ссугапеез (голуби), 
отр. Кар{афогез (куда отнесены и дневныя хищныя, и совы). 

5 рядъ. Ещафботез (Парнопалыя), изъ которыхъ приведены 

только Рз1ё{аст (попугаи). 
- Изложене дано по такой схемЪ: характеристика ряда, харак- 
теристика отрядовъ, иногда съ нфкоторыми б1ологическими свЪ- 
днями, важнфйпие роды, и изъ видовъ опять-таки важнЪйише. 

Полностью указаны западно-европейсве виды, очень хорошо пред- 
ставлены виды, свойственные н$фмецкимъ коловшямъ. Восточно- 
палеарктические виды, столь важные для русскаго читателя, пред- 
ставлены слабо и распространенше ихъ показано не всегда вЪрно. 
Описаше видовъ большей частью кратко и вполнЪ достаточно, но 

иногда, при сложной см$нЪ опереная, описанъ только одинъ на- 

Получится препаратъ, на которомъ видно отношеше костей къ покровамъ ноги. Въ 

сомнительныхъ случаяхъ справка съ этимь препаратомъ поможетьъ отыскать 

сочленен1я, отъ которыхъ ведутся промЪры. 
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рядъ. Въ боле сложныхъ случаяхъ имфется иногда табличка для 

опред$левшя видовъ и родовъ. Для большинства же видовъ и ро- 
довъ, и для всБхъ семействъ, отрядовъ и рядовъ н%7 таблицъ 
для опредЪления. 

Главную цфнность разбираемой книги представляетъ, по моему 
мнфн!ю, то, что она даетъ возможность опредБлить большое ко- 

личество весьма разнообразныхъ птицъ, изъ всЪхъ частей. свЪта. 
Изъ книгъ одинаковаго или приблизительно одинаковаго объема, 
посвященныхь всесв$тной орнитологи, книга Рейхенова пред- 
ставляется несравненно болЪБе полной по числу описанныхъ ви- 
довъ, наиболБе подходить къ обычному желаню начинающаго 
любителя —„купить такую книгу, чтобы въ ней были всЪ птицы“. 

Поэтому она будетъ очень хорошимъ пособемъ для зав5дующаго 
учебной коллекшей птицъ изъ разныхъ частей свЪта, для дирек- 

ши зоологическаго сада, для туриста-охотника, имфющаго вкусъ 
къ орнитологии. Особенно цфнною эта книга окажется именно для 
нфмцевь— потому что въ ней наиболЪе полно представлены птицы 
Германи и н$мецкихъ колоний. Пояснительные рисунки ясны, но... 
скупо отпущены. Описаня видовъ большею частью хорошиы— 
коротки и вразумительны. Во введен заслуживаетъ признатель- 
ности читателя сводка описательныхъ терминовъ, очень полезная 
и для спещалиста, и зоогеографический очеркъ. 

При этихъ несомнфнно крупныхъ достоинствахъ книги необ- 
ходимо отмфтить и важные недостатки ея. Введеше при маломъ 
объем содержитъ слишкомъ много матерлала, чтобы быть рельеф- 
нымъ. НЪкоторые „отдБлы“ коротки до безполезности. ПсихикВ 

птицъ посвящено 20 строчекъ, пом$сямъ— то, мозгу— 3. Читатель 
безъ всякой подготовки вынесетъ изъ многаго въ анатомической 
части лишь тягостное сознане непреодолимой трудности пред- 
мета, читатель же съ нфкоторой подготовкой получитъ’ больше, 
порывшись въ своихъ старыхъ учебникахъ. Есть и прямыя ошибки: 
противно утвержден1ю автора, воздухъ не проникаетъ въ полыя 
кости прямо изъ легкихъ, туловищные позвонки срастаются не у 
всБхъ, а лишь у немногихъ птицъ.. Б$дность рисунками я уже 
отмЪ$тилъ. Обильная и сложная терминоломя различныхъ формъ 
птичьей ноги, по моему мн$ню, просто не нужная (структуры 
настолько просты, что описане будетъ въ 3—5 словахъ), приведена 
видимо болфе по привычкЪ, такъ какъ на практикЪ авторъ ею 
почти не пользуется. Въ палеонтологическомъ отдфлЪ неудачно 
редактировано указане на „близость“ птицъ къ птеродактилямъ: 

мысль о прямой связи этихь группъ отвергнута уже лЪтъь 30. 
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НаиболЪе рЪзкаго возражения заслуживаютъ взгляды автора на 
классификащонныя единицы и на систематику, и вытекающая изъ 
послфднихъ взглядовъ классификашя. Выступлеве автора противъ 
триноминальной номенклатуры совершенно не обосновано. Гово- 
рится, что широкое примфнене ея „распылитъ“ поня’ме вида, ко- 
торый долженъ остаться ч5мъ-то незыблемымъ. По моему мнЪ- 
ню, если принять опредБлене вида какъ „группы особей, похо- 
жихъ другъ на друга, какь члены одной семьи, съ признаками, 
колеблющимися въ извфстныхъ пред$лахъ, но не дающими пере- 
хода кз признакамз друиль подобных зрупиз“—такъ что, слЪдо- 
вательно, особь (понятно, въ развитомъ состояши признаковъ) 
всегда можетъ быть отнесена опред$ленно къ тому, а не другому 
виду,—если, такимъ образомъ, видъ есть наименьшая классифика- 
цюонная группа, опредфлимая рЪзкими признаками, то видъ и 
остается классификащонной единицей. А подвиды, морфы— все 

это будутъ категорйи подчиненныя виду, находяпяся внутри вида, 
можно сказать классификащюнныя дроби, если мы называемъ видъ 
классификацюнной единицей. Признане этихъ категортй отнюдь 
не распыляетъ поняття вида, а длаетъ его болЪе точнымъ. Инте- 

ресно отмЪтить, что иногда авторъ самъ прим$няетъ триноми- 
нальную номенклатуру (напримфръ, для филиновъ), въ другихъ, 
подобныхъ же случаяхъ—биноминальную. БЪлобрюх! уральский 
глухарь окрещенъ по двойной номенклатурЪ, какъ и черноклювый 

восточно-сибирскй глухарь! 
Свой взглядъ на задачи классификащи Рейхеновъ подробно 

развиль еще въ 1893 г. (ОгиВо]оезсве МопаБетсШе). Какъ 
было уже сказано, Рейхеновъ исходитъ изъ взгляда, что система 
должна быть по существу лишь каталогомъ и схемой для изуче- 
ня. На первомъ планф стоятъ практичесюя цфли. Что касается 
генеалогии, установленя родства, то это не должно отражаться на 
систематикЪ. Попытки системъ, основанныхъ на родословной, 
оказались не практичными; и внутренне анатомическе признаки, 
на которыхъ были построены подобныя системы (система Фюр- 
брингера, Гадова), подвержены измфненямъ;, боле крупныя 

подраздБленя такихъ системъ, объединяюция несомнЪнно род- 
ственныя группы, нельзя охарактеризовать цфликомъ, такъ какъ 
крайне представители этихъ подраздленй, будучи соединены 
промежуточными звеньями, въ то же время чрезвычайно разнятся. 

Эти взгляды не выдерживаютъ критики. Вообще говоря, клас- 
сификащя есть расположене предметовъ въ группы по сходству 
и степенямъ сходства. Критерии сравненя могутъ быть различны 
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и сходство можетъ быть и кореннымъ, и второстепеннаго зна- 
ченя. Мы можемъ расположить книги библюотеки и по содержа- 
ню—и хоть по цвЪфту обложки. Но всегда пфннЪфе та система, 

которая коренится на основномъ сходствЪ, а не на второстепен- 
номъ. СлЪдовательно нужна оц$нка признаковъ. И въ этой оцфнкЪ 

и лежитъ смыслъ сравнительно-анатомическаго изученя различ- 
ныхъ птиць. Коль скоро вс$ признаки въ конц$-концовъ измЪн- 
чивы, то нужна, въ каждомъ отдфльномъ случаЪ, строгая критика. 
Это дБло трудное, но возможное; очень многое уже сдЪлано, и 
ТБ частные промахи, на которые ссылался Рейхеновъ въ своей 
статьф, не подрываютъ цЪфнности принципа. Если даже и при- 
знать н5которое подсобное значене за искусственной группиров- 
кой или, какъ называетъ ее Рейхеновъ, „логической системой“, 

то нельзя оказывать ей принцишальное предпочтене. Стоитъ 
отмЪтить, что предложенная Рейхеновомъ группировка не дости- 
гаеть цфли: въ характеристик$ „рядовъ“ мы видимъ не мало 
оговорокъ и исключенй. По моему мн$нш, практичесюий выходъ 
изъ затруднения, создаваемаго т$мъ обстоятельствомъ, что мно- 
я птицы, при несходствЪ въ основныхъ признакахъ организащи, 
оказываются сходны въ нЪкоторыхъ признакахъ въ связи съ 
образомъ жизни, можетъ быть данъ слБдующимъ премомъ. Под- 
отряды птицъ, и даже часть отрядовъ, большею частью хорошо 
характеризуемы. Къ нимъ и слфдуеть подойти путемъ таблицы 
для опред5леня. А выспия группы опред$ляются не столько об- 
щими всЪмъ признаками, сколько тфмъ, что извфстныя низиия 
группы оказываются связанными между собою, при чемъ крайне 
члены могутъ и сильно разниться. 

Неправильная основная точка зрЪн1я приводитъ автора и къ 
неестественнымъ группировкамъ. Возстановлены старозавЪтныя 
комбинаши—водоплаваюпия, голенастыя и т. п. БуревЪстники по- 
пали въ одинъ отрядъ съ чайками. Чистики—по своей ограниза- 
щи это короткокрылыя чайки—помфБщены въ одинъ отрядъ съ 
гагарами. Въ отрядъ бЪгающихъ внесены и кулики, и пастушко- 
выя—и Раатедеа, въ сущности птица очень близкая къ гусямъ. 
Въ „рядъ“ Сийпагез помфщены и страусовыя куры, и настояпия 
куры, и голуби, и вс хищники. Совы опять нашли себЪ приютъ 

въ одномъ отрядЪ съ дневными хищниками '). 

1) Стоитъ, для послфдняго случая, привести характерную мотивировку автора. 

„По подробнымъ изсл$довавямъ Фюрбрингера относительно анатоми совъ, въ 
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Съ точки зрЪня русскаго читателя слфдуеть подчеркнуть 
одинъ недостатокъь книги—для западно-европейскихъ читателей, 

конечно, второстепенный. Именно, какъ я уже указывалъ, слабо 

представлены формы восточной Сибири и Туркестана, и въ ука- 
зашяхъ на распространеше ихъ есть замфтныя неточности. 

Если кого-либо изъ нашихъ многочисленныхъ переводчиковъ 
иностранной литературы соблазнять неоспоримыя, указанныя 
выше, достоинства книги Рейхенова, то надъ исправлешемъ этого 
пробЪла придется, и необходимо, серьезно поработать. Интересно 
отмЪтить, что издатель поторопился занять оборонительное поло- 
жене относительно переводчиковъ: аШе ВесМе, тзЪезопаеге 4аз 
ег ОеБегзехиие, уогЬераЁеп. 

‚Проф. И. П. Сушкинв. 

настоящее время принимаютъ, что совы возникли не отъ одного корня съ дневными 

хищными и грифами, а ближе родственны съ сивоворонками и козодоями, тогда какъ 

дневныя хищныя примыкаютъ къ аистовымъ. ВЪрность этой гипотезы нельзя ни 

доказать, ни оспаривать. Но фактъ тоть, что совы, по ихъ современному общему 

облику и по всей б1оломи настоящия хишныя птицы, не могутъ быть отдфлены 

отъ обшедоступнаго поняття „хищная птица“, а съ современными сивоворонками и 

козодоями не могуть быть приведены въ связь ни по общему облику, ни по об- 

разу жизни. СлЪфдуетъ также отм$тить особыя свойства, которыя общи совамъ съ 

дневными хищниками и отдфляють ихъ оть сивоворонокъ: короткость второй и 

третьей фаланги четвертаго пальца, форма клюва, восковица, разм$ры когтя вто- 

рого пальца. По этимъ причинамъ совы здЪфсь соединены съ хишными. Но счи- 

таясь съ вышеприведенными воззрфн1ями на происхождене ихъ, он отдфлены въ 

особый подотрядъ“. —Пусть будетъ гипотезой вопросъ о происхождени совъ. Но 

неужели гипотеза то, что совы въ преобладающемъ большинств$ признаковъ 

сходны съ сивоворонками и козодоями, съ дневными же хищниками—лишь по- 

стольку, поскольку это необходимо при сходств$ въ образ$ жизни и пищ? Да и 

то, при одинаковой пишф, кишечникъ построенъ разно! Можетъ быть, такая парал- 

лель нЪсколько груба, но, становясь на точку зрфвя Рейхенова, я ‘затрудняюсь 

найти принцишальныя препятств!я тому, чтобы отнести кита къ рыбамъ,—конечно, 

въ качеств отдЪльной группы. 



Хроника.—СптвошК. 

Изъ птицъ русской хауны, поступившихъ въ 1912 году въ Зоологичесяй 

Музей Императорской Академш Наукъ, наиболфе интересными являются: са- 

мецьъ Апзег ргаспвугвВупсеНиз, добытый 8-го апрля 1912 гола въ 
мфстности Аркатское близъ с. Взвадъ, въ долинф р5ки Ловати — отъ граха 

Д. С. Шереметева; От1пабог адам $1, собранныя на Новой Земл— 

отъ С. К. Скрибовой; Неп1сопее6 а зёе1|ег1 съ Мурмана — отъ А. М. 
Дьяконова; изъ С.-Петербургской губернш: ТегеКк1а с1пегеа—оть Л. Г. 
Расснера, [11т1со]а рубшеа — оть В. Л. Бланки, совершенно темная 
разность Вифео уп|\р1пиз (изъ 'Трубникова Бора) — отъ. ©. Д. Плеске, 
гнЪздо съ яйцами Ап Ни$ ргабепз!$ (добытое 25-го апр$ля. въ окрест- 

ностяхъ ст. Любань) — отъ В. В. Боровскаго и зимй экземпляръ Ачиа 
спгузабёфаз (изъ Демьянскаго уфзда). 

* Е х 

Новыя издан!я Департамента Землед$ ля. — Департаментомъ ЗемледЪл1я 
выпущены въ свфтъ 2-мъ дополнительнымъ издан1емъ брошюры г. Васильева— 
„Краткая свфдЪн1я о хлЬбномъ жук и способы борьбы съ нимъ“ (цфна 25 к.) 
и „Шелкопряды сосновый и`кедровый,  ихъ образъ жизни, вредная дБятель- 
ность и способы борьбы съ ними“ (цфна 25 коп.); третьимъ изданемъ—пла- 

катъ г. Бондарцева „Американская мучнистая роса крыжовника и м5ры 
борьбы съ ней“ (цфна 5 коп.); брошюры г. Россикова:— „Простфйний способъ 

уничтожен1я озимаго червя или бабочекъ озимыхъ совокъ“ (цфна`3 коп.) и 

„Занятый паръ, какъ прелупредительная мфра борьбы съ озимымъ червемъ 
или бабочкамн озимыми совками“ (цфна 5 коп.), и брошюра г. ДобродЪева— 

„Дымъ вообще и табачный дымъ въ частности, какъ средство борьбы съ 

яблонной медяницей“ (цфна 5 коп.). т 

Сельскохозяйственныя общества и ссудо-сберегательныя‘ и кредитныя 
товарищества, при коихъ имфются сельскохозяйственныя библютеки, могутъ 
получить по 1 экземпляру этихъ броппоръ и плаката безплатно, при чемъ съ 
просьбами о снабженши этими издан1ями имъ надлежитъ обращаться непо- 
средственно къ м5стному инспектору сельскаго. хозяйства, правительствен- 
ному агроному, завёдывающему станщей по борьбЪ съ вредителями растений, 
или м5стному энтомологу Департамента, коими эти изданмя будетъ предо- 
ставляться также и мфстнымъ казеннымъ учебнымъ заведен1ямъ и опытнымъ 
учрежденямъ. Прочимъ учрежденлямъ, могущимъ содфйствовать ознакомле- 
ню населен1я съ м5рами борьбы съ названными вредителями, съ просьбами 
о безплатной высылк$ этихъ издашй надлежитъ обращаться‘ въ Департаментъ 
ЗемледЪля, коимъ такого рода р и будуть удовлетворены по мёрЪ 
ВОЗМОЖНОСТИ. 
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[вести Дрхангольснаго Общества изучения Русснаго сввера. 
Открыта подпиека на 1914 годъ на двухнед$льный журналъ. Годъ изла- 

ня шестой. (Журналъь жизни сЪвернаго края.) Выходитъ 1-го и 15-го числа каждаго 
мфсяца. Задачи и пЪли общества опред$ляютъ и задачи „ИзвЪети“. 

Программа журнала: Узаконеня, распоряжения и постановлешя правитель- 

ственныхъ и общественныхъ учрежден, центральныхъ и мфстныхъ, имфющия отноше- 
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жизни. Сообщеня изъ иностранной жизни, связанныя съ интересами СЪвера. Обзоръ 
литературы о Сфверф. Справочный отдфлъ. Консультащя по вопросамъ, связаннымъ 
съ дъятельностью Общества (отвфты редакши). Объявления. 

Въ журналЪ принимаютъ участ!е научные и общественные авторитеты; журналъ 
по своему типу является исключительнымъ провиншальнымъ пер1одическимъ изданемъ; 

онъ служить настольной книгой для всякаго интересующагося СЪверомъ. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 1) для членовъ Архангельскаго Общества для изучензя 
Русскаго С%вера 3 руб. въ годъ; для прочихъ подписчиковъ 4 руб. 

Допускается разсрочка по полугомямъ и по четвертямъ года, при взносв де- 

негъ впередъ. 
Плата за объявлен!я на первой страниц$ журнала—20 коп. за строку петита, 

на послфдней—10 коп. 
Плата за объявлен!я: построчная плата въ ширину страницы—20 к. со строки. 

Клише доставляется заказчиками. Цна на вкладн. объявл. или приложевая за тысячу 
экземпл. до 1 лота—10 руб.; за каждый послфдующий лотъ прибавляется по 6 руб. 
за тысячу. 

За весь годъ За о года За 1; года 
(24 раза). (12 разъ). (6 разъ). В 9 9. т 185) 

ЦЪлая страница 150 руб. 75 руб. 50 руб. 25 руб. 10 р. — к. 

15 ” 90 р. 45 » 25 й 12 > 5 р “5 

ий > 50 > 25 ” 12 > 6 > 2 > 50 > 

18 ий 24 > 12 > 6 ” 3 » 1 > 20 > 

| 16 ” 12 > 6 ” 3 > 1 > = 60 > 

Впереди текста плата двойная; на обложкахъ—по особому соглашен!ю. 
Подписка на „ИзвЪст!я А. О. И. Р. С.“ принимается во вефхъ почтовыхъ и 

почтово-телеграфныхъ учрежденяхъ Импер!и безъ уплаты 15 коп. за переводъ денегъ. 
Въ Архангельск% подписка и объявления принимаются: въ БиблютекЪ Общества 

въ здани Городской Думы, въ Городской Публичной библотекЪ и въ книжныхъ ма- 
газинахъ: Булычевой, Шашковской и Коганъ. 

Гг. иногородн!е публикаторы и подписчики благоволять обращаться по адресу: 
Архангельскъ, Правлене Архангельскаго Общества изучешя Русскаго СЪвера. 

Рукописи слфдуеть направлять по адресу редакщи. Статьи и корреспонденщи 
оплачиваются по усмотрфню редакщия. 

Пробные №№ высылаются за 4 семикоп. марки. За перем$ну адреса взимается 
4 семикоп. марки. 

Издатель Архангельское Общество изучемя Русскаго СЪвера. 
Редакторъ В. Ленгауэръ. 



РЫБОЛОВЪ и ОХОТНИКЪ. 
Двухнед$ льный иллюстрированный журналъ. Годъ изданйя УТ-й. 

Въ течене 1914 г. будетъ выдано: 24 №№ охотничьяго журнала „Охотникъ“ 

и 24 №№ рыболовнаго журнала „Рыболовъ-Охотникъ“. 

Программа—обширная. Участвуютъ извфстные руссюе и иностранные писатели 

рыболовы и охотники. 

Снимки съ художественныхъ фотографий С. Лобовикова. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

безъ премй—2 руб. въ годъ, 1 руб. 10 коп. полгода. Съ премями: книгой В. 

Гринера— „Искусство военной и спортивной стрфльбы“—3 руб. въ годъ, съ „Дневни- 

комъ рыболова“ (справочная книга съ иллюстр.)—2 руб. 50 коп. въ годъ, съ двумя 

прем1ями—3 руб. 50 коп. въ годъ. 

Пробный № высылается за 7-коп. марку. 

Адресъ редакщи: Вятка, Николаевская, д. Берманъ. 

Редакторъ-издатель 0. Куниловъ. Издатель А. Блювштейнъ. 

Одесса. 

Продолжается подписка на 1914 г. 
(ХХУ ГОДЪ ИЗДАНИЯ) 

НА ОБЩЕДОСТУПНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛЪ 

= АКУШЕРКА. = 
Подписная цфна съ пересылкой на годъ 3 10, 

Подписка принимается: 1) Въ редакщи журнала „Акушерка“ въ Одессе, 

НЪжинская, 66. 2) Во всЪхъ книжныхъ магазинахъ. 3) Во всфхъ почтовыхъ конто- 

рахъ съ наложеннымъ платежомъ или переводомъ. 

Редакторъ-издатель П. М. Амброжевичъ. 

Экземпляры „АКУШЕРКИ“ прежнихъ лЪтъ въ сброшюрованныхъ книгахъ про- 

даются: 1890, 1892, 1898, 1897, 1898, 1899 гг. по & руб. за книгу, 1900, 1901, 1902 

1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 и 1913, для подписавшихся 

и на 1914 г. по 2 руб. для прочихъ же по 3 руб. 



Журналъ, издаваемый Учебнышъ Бюро Ученаго Ковитета 

Главнаго Управлен!я Зетлеустройства и Зетледтьл!я. 

Издается съ 1-го января 1914 года выпусками до 3 печатныхъ листовъ, по слф- 

дующей программ: 

1) Законы и правительственныя распоряжен1я, касаюцщлеся школьнаго и вн*- 

школьнаго сельскохозяйственнаго образования. 

2) Статьи по организащоннымъ вопросамъ школьнаго и внфшкольнаго сельско- 
хозяйственнаго образованя. 

3) Методика и программы преподавания, учебные планы, учебныя пособ1я и проч. 

4) Статьи по вопросамъ воспитавя въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ за- 

веден!1яхъ. 

5) Обзоръ дЪятельности сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведений въ Росси и 

за границей. 

6) Хроника сельскохозяйственнаго образсваня. 

7) Бибмоградля. 

8) Справочный отдфлъ: о выборЪ учебныхъ пособ, ихъ стоимости, фирмахъ, 

изготовляющихъ пособя, и пр. 

9) Спросъ и предложевне труда по сельскохозяйственно-педагогической части. 

10) Объявлевя. 

одлнсная цвна 2 рубля въ ТОДЪ СБ Пересыилной. 

Премъ подписки и объявленй производится ежедневно отъ 12—5 ч. въ пом$- 

щени редакщи журнала: С.-Петербургъ, ул. Гоголя, 22. 

Предефдатель Учебнаго Бюро С. „Ленинъ. 

Редакторь И. Мещерскв1и. 

© 



== ЛЬСНОЙ НУРНАЛЪ. = 
ХИП ГОДЪ ИЗДАНИЯ. 

Издаше ЛЪсного Общества въ С.-ПетербургЪ. 

Въ 1914 году будетъ выходить 10 выпусками въ общемъ свыше 80 печат- 
ныхъЪ листовъ съ таблицами, планами, картами рисунками и портретами. 

Журналъ печатается въ количествЪ 2000 экземпляровъ. 

ПРОГРАММА: 
1. Орииинальныя статьи по всъмь отраслямь лъъснозю хозяйства: лЪсовЪдЪню и 
лЪсоводству, методикЪ изучен1я лЪсоводственныхъ вопросовъ и лЪсной таксаши, эко- 

номик$ и организаши лЪфсного хозяйства, оцфнкЪ лЪфсовъ, лЪеной статистикЪ, исто- 

рии лесного хозяйства и вопросамъ государственнаго лфсного хозяйства. П. Рефе- 
раты и переводныя столтьи по тьмъ же отраслямь лъснозо хозяйства. Ш. Извъстля 
0 дъятельности Льсныжь Обществе. ТУ. Правительственныя распоряжетя. \. Лъ- 
соторлювыя замътки. УТ. Хроника. УП. Библорафля и новыя книли. УШ. Вопросы 

и отвъты. 1Х. Письма въ редакию. 

Съ 1914 года будетъ печататься безплатное приложеше къ „ЛЪеному 
Журналу“ подъ общимъ заглавемъ: 

МАТЕРАЛЫ [0 ИЗУЧЕНЮ РУССКАГО ЛЬСА 
на средства, отпускаемыя АвгустЪйшимъ Покровителемъ Лсного Общества въ С.-Пе- 
тербургь Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземъ Михаиломъ Але- 

ксандровичемъ. 

Подписная цфна 6 рублей въ годъ съ 
пересылкой и доставкой. 

Учаишиеся могутъь получать журнале за половинную плату, 
т.-е. за 3 рубля. 

Подписка принимается: въ С.-Петербург, въ Лсномъ Обществв (у Синяго моста, 
д. Министерства ЗемледЪля и Государственныхъ Имуществъ). 

Статьи и письма въ редакщшю просятъ адресовать на имя редактора: Спб. 
Императорский ЛЪсной Институтъ, проф. Г. 0. Морозову. Подписныя же деньги и 
плату за объявлен!я г. казначею ЛЪсного Общества Леониду Петровичу Серебрякову, 

Спб. ЛЪсной Департаментъ. 

Такса для объявлений: 

позади текста: за 1 стр. (ш 8)—12 р, И, стр.—1 р. 1/1 стр.—% р., Из стр.— 
2 р. 50 к., Пр Ре р. 50 к.; впереди текста: за и (п 80)—1$ р., 15 стр.— 

10 р., 1/, стр.—6 р., 1 стр.—4 р., Ив стр.—® р. 

За повторныя объявлен!я дЪлается уступка; за 3 раза—20%]‹, за 6 разъ—30%/% и за 
10 разъ—50%/,. За разсылку при журнал, объявлен! вфсомъ каждое отдЪФльно не 
тяжелЪе одного лота, взимается восемь рублей съ тысячи экземпляровъ. За каждый 
лишн!И лотъ приплачивается 5 рублей съ тысячи. Деньги уплачиваются при заказЪ 

всЪ сполна. 
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Въ мурналЪ принимають 
Невс Орнит. Общ. им, 







В ОРНИ 

1914 г. Пятый годъ изданя.— Сташёше аппбе. № 3. 

МЕЗЗАСЕВ ОВМИТНОГОСТООЕ. 

ТОЛОГИЧЕСКИЙ ВЪСтнякЪ. 
ОКМТНОГОССНЕ МИТЕПОМОСЕМ. 

Выходитъ четыре раза въ 
годъ: два №№ до и два— 
посл л$тнихъ вакашй. 

Подписная цЪна: за тгодъ— 
4 руб., за 1/› года—2 руб. и 
отдфльные №№ по т руб. съ 
пересылкой въ Роса и за 
границу. 

Объявленя — помфщаются 
на слфдующихъ условляхъ: 
первый разъ зат страницу 
8 р., за 1 страницпы—4 р., 
за И; страницыЫ—2 р. ит. д., 
остальные разы съ половин- 
ною платою. 

Вс заявлен!я, вопросы, 
справки, статьи и проче про- 
сятъ адресоватьнаимя 
редактора Г. И. Полякова, 
Почтов. отд. «Обираловка», 
Московск. губ., имЪн1е «Сав- 
вино». Телефонъ № 7—5. 

Рага1ззапе апаме №15 раг 
ап: 4Чеих №№—аргёз 1е Моч- 
уе] ап её 4ешх №№—аргёз 
|е5 уасапсез Фе. 

Рих ФаБоппегепе рочг 1а 
Визз1е её роиг Регапзег (Оп1- 
оп Розфайе Чп1уегзее): 1’ав- 
пбе ВЫ. д, 1а 4епл-апове ВЫ. 
2, 1е питеёго ВЫ. т. 

ТанЕ рочг 1е5 аппопсез: 1а 
ргепиёеге Ю15 т разе ВЫ. 8, 
|2 расе ВЫ. 4, Из разе ВЫ. 
2, ес., 1е5 Ю15 чиуащез А 
ое рих. 

Тои$ 1е5 епуо1з (напсо) 
рог 1е «Меззасег Огриво]о- 
с1аце» ао1уеп @те а4гезз6$ 
аи  Ве4асеиг С. Г. Ройако\, 
Визе, Срешш 4е г Моз- 
сои — Мпшоусото4. аНоп 

Егзснеши ]АВЕЦсв мег Май: 
;мег №№—пасв Мецабг цоа 
ме! №№—пасН 4еп ботатег- 
{етеп. 

Ргезе г Виз$апа (ти 
РизеПипо) ип г 4а5з Аиз- 
1ап4 (У е|Ероз{уеге! п): }АВг- 
Цсв ВЫ. 4, ВаЪ]авейеь ВЫ. 2, 
Е1о2е]питмитег а ВЫ. 1. 

Рге1зе 4ег пзега{е: Чаз егхе 
Ма| т Зеце ВЫ. 8, 1/. Зейе 
ВЫ. 4, 1/1 беие ВЫ. 2 ц. 5. 
\., г Фе Ю]сеп4еп Мае @е 
НАШе Фезез Рге15ез. 

АПе Зепаипоеп #г Фе «Ог- 
0160]0213сВеп МиеЙипоеп» 
ша, а|5 зо]све Бехе1сВпее ап 
Фе КедакЯоп: С. Г. РоЦаКо\, 
Виз$апа, РазамеЦиие. «ОЫ- 
га1о\/ка», Мозкачег Соцуегпе- 

Зарудный ... 

Поляковь ... 

7. Ираткя сообщения: 

8. Корреспонденшя: 

«О`таоуКа», ргорие:е «Зау- || ппеп, Сиё «За\/о», ги а4- 
мо». тезуегеп. 

СОЕР ЯСА ГЕ. Стр. 

1. Птицы, наблюдавпияся въ Олонецкой губернйи въ 1юнЪ 1911 года. 

м, Е Е 167 
2. О существовании малой поганки (Таспуфарз зрес.?) въ Орен- 

бургской губернии и Уральской области. Н. А. Зарудный ......... 174 
3. ЗамЪътки по орнитолог1и Томекой губернти. Г. Э. Гланзень.... 116 
4. Къ орнитологической фаунЪ Московской губернии. Г. И. Поляков. 182 

5. Виды и формы ремезовъ (Вет17а) Русскаго Туркестана. Н. А. 
р вь рва о бра 184 

6. Кое-что о птицахъ станицы „Несентуки“ (Терская область). Г. И. 

5.5 О и с 223 

— О гнздовави хохлатаго баклана въ Крыму. 4. 4. Брачнерз . 227 

— Кавказскя минеральныя воды (Терская область). 4. А. Браунера. 228 



9. Обзоръ русской орнитологической литературы. м 

н!е). С. А. Бутурлинь. „сене 

10. Экепедищи, путешествя, экскуреи, командировки и пр... 

11. Хроника: 
— Къ охранф природы.—Къ охранф дичи.—Переиздане работы 

М. Богданова: „Птицы и звф$ри Поволжья. —Засфдане Совфта Импе- 
раторскаго Русскаго Общества Акклиматизащи животныхъ и расте- 
вй.—Новыя издан!я Департамента Земледъля еее... 

12 Литература ее. 

Объявленая. 

ЗО.ЕТ. —МНАБЕЁТ. 

1. Убее], меспе по Сочуегпешетё 010опех пп Лии 1911 Беофаеще 

\гитаепт. Мог И. Г. ВапбМ . еее о 

2. Церег даз Уогкошшей 4ез (мего е15$Риззе5 пп Огепоигозспеп Сот- 

уегпетег\ ипа по береё дез Ога]. Уоп №. А. багиаяу ...... . , 

3. МШеПипсеп Бег @е ОгпИПою2е 4е5 Сопуегпетет{$ По 

оп Нея. ЗойайЗен ие 

4. мг ого о10515епеп Еалпа 4ез Мозкамег бомуегпетепт(5. Уоп С. 1. 

о ое . 

5 Анеп пра Еогтеп дег Веж{ейпиезе (Вет!2а) уот Вл5$15евВеп И 

Козрат. Уб №. 9. За 

6. Еписез ег @е Убхе] 4ез Козакеп4огЁез „Еззепии“ (Тегекзспез 

Сеъе. Уоп @. Г. Рой. +. ее 

7. Карие Миона 

8. боттовропае ня о... : 
9. Вемлем оЁ $№е Ваззай огио1021са1 ТЩегафиге о 

Ву ©. А. Вити. ее и: 

10. Ехрбб! 01$, уоузеез, ехсигз101$, еф6.............. 
И. 

О А Бин ооо 6 о с 
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Птицы, наблюдавпийяся въ Олонецкой гу- 
бернйи въ 1юн% 191 года. 

В. Л. Ыанки. 

Убое!, ме!сне ип Соцуеглетеп О!опех пп мп! 1911 
| Беобасще]? ууиг4еп. 

\Уоп И. Ё. Вапсм. 

Въ юнЪ тотт года, въ обществЪ О. Э. и А. О. Гагенъ-Горнъ 
и моего сына Анатолмя, я совершилъ небольшую орнитоло- 
гическую экскурсю въ Олонецкую губерншю по сл$дующему 

маршруту: 

тт. УГ: Петрозаводскъ— Лумбачева; 

12.\У1: Лумбачева, Шуя, Шуйская Чупа, Царевичи, Касалмы, на лодкф по 

Кончозеру до Кончезерскаго завода; 
т3.У1: отъь Кончезерскаго завода по Пертозеру до Викшицы и отсюда на 

Кивачъ; 

т4. УГ: съ Кивача до Сопухи; 

т5-У[: изъ Сопухи по западному берегу оз. Сандалъ, съ берега Сандалъ въ 

Уссуну; 

16.\УТ: изъ Уссуны на Пооръ-порогъ и Гирвасъ и обратно въ Уссуну; 

17.УЁ изъ Уссуны въ Тивдю и БФлую Гору; 

18.УГ изъ Тивдйи въ Уссуну; 
19.У1: изъ Уссуны на Пооръ-порогъ и Гирвасъ и обратно въ Уссуну; 

20.\1: изъ Уссуны въ Викшицы, Кончезерск!й заводъ и Касалму; 

2т.\[: изъ Касалмы черезъ Шую въ Петрозаводскъ. 

На этомъ пути наблюдались сл$дуюция. птицы. 
т. Оотфиз сотах Г..-Р$докъ; на берегу Укшозера между ШУй- 

ской Чупой и Царевичами выводокъ изъ 4 индивидовъ, уже от- 
дфливпийся отъ стариковъ; мертвый на берегу р. Суны между 

11* 
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Пооръ-порогомъ и Гирвасомъ; выводокъ изъ 4 индивидовъ безъ 

стариковъ ниже Гирваса. 

2. Сотоне сотих (Т.).— Довольно обыкновенна на всемъ пути; 

молодыя выводками, старики отдЪльно отъ нихъ. 

3. 000еиз топедща соЙатё8 (Ргатат.).— Почти во всЪхъ дерев- 

няхъ выводками и одиночными индивидами. 

4. Ра реа (Г.). Довольно рЪдка, чаще отъ Уссуны къ 

съверу; выводковъ еще не было, видфли стариковъ по-одиночкЪ 

и парами. 
5. Отомз дафща Г. А.О. Гагенъ-Торнъ и мой сынъ слышали 

у Викшицъ. 

6. Оунсртатиз зспоетеиз (Тлпп.).—На одномъ изъ островковъ 

Кончозера въ открытомъ полудуплЪ осины на высот$ 2 аршинъ 

найдено т2. УТ гнфздо съ 5 еще вовсе ненасиженными яйцами. 

7. Етфетга тизйса РаП.—Слыхалъь пъше между Петрозавод- 

скомъ и Лумбачева, на перешейкв между Укшозеромъ и Конч- 

озеромъ. 
8 Етфенга аитейа РаЙ.—Слыхалъ характерную пЪсенку (тире- 

тире-ти-ти-ти) въ прибрежныхъ заросляхъ оз. Сандалъ, не доходя 

до Тивди. 

9. Етфетга сйттеЙа Т..—На всемъ пути, одна изъ обыкновен- 

нйшихъ птицъ. 

то. Гожа ситойозйга Г.—Въ лЪсу на перешейкЪ между оз. Сан- 

далъ и Сунозеро; у Пооръ-порога. 

т.т. Сагродасиз етуИичтиз (РаП.).—Не рЪдокъ на всемъ пути. 

12. Раззег аотезИсиз (Г..).—Очень обыкновененъ во всЪхъ де- 

ревняхъ; м5стами птенны еще въ гнфздахъ; въ Тивми птенцы 

съ хвостомъ, отросшимъ наполовину, докармливаются стариками; 

тутъ же старики спариваются. 

13. Раззег тотатиз (1..). Почти во всхъ деревняхъ. 

т4. Ойгузотит зртиз (Т..).—У Кивача. 

15. Рида соёефз Т.—На всемъ пути, но рЪже, чЪмъ, напри- 

мЪръ, въ окрестностяхъ С.-Петербурга. 

т6. Енид Ша топит а Г.—А. О. Гагенъ-Торнъ убилъ ста- 

раго самца на западномъ берегу оз. Сандалъ на широт Уссуны; 

безпокоивнийся наблюдался между Уссуной и Тивмей. 

г7. Афаи4а атоепз Т.— Довольно рЪфдко на поляхъ на всемъ 

пути. 
18. Моюса аа Г.—ИзрЪдка на всемъ пути, молодыхъ не 

видно. 
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т9. Видуез Наза ботеа$ (Зипдет.).—На сыромъ лугу къ югу 
отъ Лумбачевой и въ н$сколькихъ другихъ мЪфстахъ. 

20. Апфиз И’ила5 (Г..).— На всемъ пути довольно часто. 
2т. Ай ртаетзз (Г..).—Въ вереск по вырубленному бору 

между Уссуной и Пооръ-порогомъ, т7 и т9. У1, въ одномъ и томъ 
же м$БстЪ. 

22. М№аптиз оо ез (Т..).—Въ двухьъ мфстахъ въ л$су между 
Викшицами и Кивачемъ. 

23. Роесйе фотеа@з Эейуз-ГопэсН.— Держится еще скрытно; вы- 
водки замБчены лишь по р. Сун ниже Пооръ-порога. 

24. Горйорйатез стёфаиз (Т..).—Несмотря на обширные боро- 
вые участки, замчена лишь однажды, т6.\У1, между Гирвасомъ 
и Пооръ-порогомъ. 

25. Ведшиз тедщиз (Г..).—Въ чистомъ бору, между Пооръ-по- 
рогомъ и Гирвасомъ, т6 и то. \1. 

26. Еппеосютиз соЙилчо (Г..).—ИзрЪ$дка на всемъ пути. 

27. Буа зи ех (Га4.).—На всемъ пути; чаще всфхъ осталь- 
ныхъ славокъ. 

28. була айчсара (Г..). — Изрфдка въ н$сколькихь мф- 
стахъ. 

29. була ситтиса (Г.).—На берегу Кончозера у Касалмы. 
30. РуЙозсориз зФЙай“х (Весрз.).—ИзрЪдка на всемъ пути. 
зт. РЛуЦозсориз госиз (Т..).—Обыкновенна повсюду. 
32. РИуИозсориз тириз (Вес|з+.).—Только между Уссуной и 

Тивдей, однажды. 

33. Тигаиз тиясиз Г..—Слыхалъ пфве однажды, между запад- 
нымъ берегомъ оз. Сандалъ и Уссуной. 

34. Тиг4из Шасиз Г.—Къ югу отъ Царевичей т2. УТ недавно 
вылетпий изъ гнфзда птенецъ. 

35. Титаиз рйатз Г..—Между Уссуной и Тивжей. 
36. НийсШа р\тоетсита (Г..).- Между Пооръ-порогомъ и Гирва- 

сомъ безпокоилась въ двухъ м$стахъ; тоже на западномъ берегу 
оз. Сандалъ. 

37. Егасив$ тифесша (Т..).=На всемъ пути въ подходящихъ 
лБсахъ. 

38. Ргайпсоа тифега (Г..).—Въ верескЪ по вырубленному лЪсу, 
между Уссуной и Пооръ-порогомъ, въ одномъ и томъ же м$стЪ, 
тб и то. УГ; безпокоился. 

39. базжесоа оепапфе (Т..).—На всемъ пути изр$дка; большею 

частью по каменнымъ изгородямъ у деревень. 
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40. Мизссара дизоа Г..—Положительно рЪфдка, но почти на 
всемъ пути. 

4т. Недутеа айсара (Г..).—РЪдка; у Уссуны, между Уссу- 
ной и Тивдей, и на пути отъ Викшицъ къ Кивачу. 

42. СОфей4оп итса (Г.).—Въ Викшицахъ, Тивщи и другихъ 
деревняхъ. 

43. Соше трата (Г..).—По р. Сун$ у Пооръ-порога. 

44. Ытитао тизйса Г..—Всюду по деревнямъ. 

45. аестиз сапиз (Сте].).—Слыхали однажды близъ Кончезер- 
скаго завода. 

46. Пепагосориз тарот (Т..).—На всемъ пути; на западномъ бе- 
регу оз. Сандалъ на широт Уссуны, въ дуплЪ осины на высотЪ 

трехъ саженъ, гнфздо съ птенцами, которые уже кричали очень 
энергично. Между Уссуной и Пооръ-порогомъ старики переле- 
тали съ дерева на дерево на вырубкЪ, какъ осенью. 

47. Х\оесориз птитог (Г..).—На западномъ берегу оз. Сандалъ, 
противъ Уссуны, семья съ только что выбравшимися изъ гнЪзда 
птенцами, которые скликались со стариками и между собой. 

48. Рсиз татйиз Г.— Однажды, по р. Сун$ выше Уссуны. 

49. Су0з@из ариз (Т..).— Часто попадались значительными стай- 
ками, но не въ деревняхъ, а въ л$су: между Викшицами и Ки- 
вачемъ, а также озеромъ Сандалъ и Уссуной, ниже Гирваса; кром$ 
того въ ПетрозаводскЪ. 

50. Орира ерорз Г..—ЛЪсничй Эдмундъ Августовичъ Будзансяй 

любезно сообщилъ мнЪ о случа залета удода въ августЪ 1898 
или 1899 г. между деревнями Лобской и Пемаки, въ Пов$нец- 
комъ уЪздЪ. 

т. Оисшиз сапотиз Г..—Слыхали всего раза четыре; посл днйй 
разъ между Уссуной и Тивдей. 

52. Сойитфа [ила тизйса Вог4а.—ГнЪздился подъ мостомъ на 
Сун$ н$сколько ниже Кивача, а зат$мъ въ Тивди. 

53. Гагиз сатиз Г..—Обыкновенна по всЪ$мъ озерамъ и на мно- 
гихъ рЪкахъ; на послфднихъ держатся преимущественно негнЪз- 
дяшпяся еще молодыя птицы. Отд$льныя пары и небольшия коло- 
ни на островкахъ Укшозера, Кончозера, Пертозера, и на оз. Сан- 
далъ; порядочная колошя на небольшомъ, болотистомъ НавдозерЪ 

у Уссуны; старики вели себя всюду безпокойно. 

54. Гатиз [Ризсиз Г..—ГнЪ$здящуюся и безпокоившуюся парочку 
наблюдали О. Э. и А. О. Гагенъ-Торны на 03. Сандалъ, у Осино- 
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ваго острова, противъ деревни Товой-Гора, уже въ южной поло- 
вин озера; одна изъ птицъ добыта. 

55. Оегиа Нива! Малт.—На каменистыхъ островкахъ Конч- 
озера, всюду безпокоивипяся; изрЪдка на другихъ озерахъ. 

56. Митешиз рраеориз (Г..).—Сильно безпокоившаяся пара съ 
птенцами на л$сномъ болотф къ сЪверо-востоку отъ Кивача по 
дорогЪ въ Сбпуху; птицы съ крикомъ носились кругами надъ 
охотникомъ и садились вдали отъ него на деревья. 

57. Гитдоаез пуроеисиз (Т..).—Очень обыкновененъ по бере- 
гамъ всфхъ озеръ и р$къ; птенцы повсюду вылупились; особенно 
безпокоились старики подъ Кивачемъ на СунЪ. 

58. (103 пебфщатиз (Слппег.).—На одномъ изъ островковъ 
Кончозера и по р. Тивди между дер. Тивмей и БЪФлая Гора. 

59. осоюрах тизисойа Г..—ГПо дорогф изъ Уссуны въ Викшицы 
одинок летный молодой въ песочной выемкЪ; онъ спокойно про- 
пустилъ экипажъ съ колокольчикомъ, а затфмъ слетфлъ отъ 
меня шагахъ въ трехъ; выводокъ повидимому уже разбился. 

бо. Ротгапа ротгапа (Т..).—НЪсколько разъ слышали крикъ. 

бт. Стел стех (Т..).—Кричалъ въ нфсколькихъ мЪстахъ. 
62. Глугитгиз 4етах (Т..).—Замфчательно рЪдокъ: тетерка. съ голо- 

сомъ (при выводкЪ) между Царевичами и Касалмой; чернышъ 
между Гирвасомъ и Пооръ-порогомъ; повидимому холостая те- 
терка между Уссуной и Пялозеромъ, вспугнутая дважды. 

63. Аезаюпт аезаот (Типз.).-У Кончезерскаго завода. 
64. Рапоп раНаёиз (Т..).—По словамъ рыбаковъ не рЪдка; за- 

мЪфчена на западномъ берегу оз. Сандалъ на широтЪ Уссуны. 
65. Найайиз аа (Т..).—По словамъ рыбаковъ встрЪчается; 

на одномъ изъ островковъ Кончозера найдено маховое 2-го 
разряда. 

66. Вщео аезетотит (Рала.).—ВидЪли въ двухъ мфстахъ между 
Уссуной и Викшицами. 

67. Ассрйег пазиз (Г..).—Найдено перо по дорогЪ между Кива- 
чемъ и Сбпухой; наблюдался въ окрестностяхъ Тивдиш. 

68. Азит риитфатаиз (Г..).-Кружилъ въ воздух надъ лфсомъ 
по р. Сун$ ниже Кивача. 

‘69. Судтиз судпиз (Т..).—По словамъ академика Ф. ©. Форту- 
натова, пара держится почти ежегодно на КончозерЪ въ окрест- 
ностяхъ Касалмы. 

7о. Ра/а асша (Г..).—На Кончозерф между Касалмой и Конч- 
езерскимъ заводомъ. 



7т. Фиегдиеаща ачегдиедаща (Т..).—Самцы линяютъ; перья най- 
дены на одномъ изъ островковъ Кончозера. 

72. ГКийдща татйа (Т..).—Одиночные самцы и одна пара на 
КончозерЪ. 

73. Ейуща ища (Т.).—Наблюдалась А. О. Гагенъ-Торнъ 
на оз. Сандалъ. 

74. Чапоша Чапдща (Г..). Повсюду на озерахъ и р$кахъ, но из- 
рЪдка; большихъ стай самцовъ не замчено. У Касалмы самка еще 

высиживала. На Сун$ выше Пооръ-порога плыла самка, а за нею че- 
тыре небольшихъ птенца. На одномъ изъ островковъ въ юго-запад- 
ной губЪ оз. Сандалъ на деревЪ былъ замБченъ ящикъ въ род скво- 
речницы; жители Сбпухи пояснили, что таме ящики выставляли 
въ прежнее время ихъ дфды для приманки гнфздящихся утокъ; 
видфнный ящикъ уцф$лБлъ съ т$хъ поръ; послБдыя два поколЪ- 
шя уже не выставляютъ ихъ. М$стное назване гоголя—дуплянка. 

75. Мегдапзег зеттафот (Г.).—МЪстное назване—рыбоюнё. На 
нфсколькихъ озерахъ по-одиночкф, р$же парочками, напримЪръ, 
у Касалмы. Близъ Осиноваго острова на оз. Сандалъ, противъ де- 
ревни Говой-Гора, О. Э. Гагенъ-Торнъ добылъ птенца изъ выводка 
съ маткою; величина его около '/, окончательной. 

76. РедвайЙуа дтедепа (Вода.). ОтдЪльные самцы и пары на 
КончозерЪ, ПертозерЪ и Сандалъ; у Касалмы на УкшозерЪ самка 
несомнЪнно еще высиживала; птенцовъ нигд$ еще нЪтъ. 

77. Оттают атсИсиз (Г..). — На большинствЪ озеръ, большею 
частью парами, рЪже въ одиночку; птенцы не замЪчены. 

Мы прошли пфшкомъ, считая по дорог, безъ заходовъ въ 

стороны отъ нея, слишкомъ т25 верстъ и на этомъ пути не встр?- 
чали, несмотря на подходяция м$стами условя, слБдующихъ легко 
бросающихся въ глаза птицъ: Эйи’ииз зормае, Саппабта сапта- 
та, Рута руттища, Гоа атфотеа, Ратиз тарот, була зуйяа, 
Р\1руПозсориз Фоте, Нуроаз Туроа, Ощатойиз зсрпоепофаетиз, 
ГосияеЙа 1осизеЙа, Титаиз озсвоотиз, Гизеа рота, СОтеиз 

стеиз, ра ратоа, Лупх ютди а, Сартипи диз еитораеиз, Раит- 

биз ритфиз, Отососерр из читаиз, никакихъ куликовъ кромЪ 
вышеназванныхъ, Гадориз 1адориз, Тей’ао итодаЦиз, Тегаяез бопа- 
$5а, нБкоторыхъ хищниковъ и утокъ. Въ общемъ авифауна прой- 
денной нами мфстности бЪдна какъ видами, такъ и индивидами, 
особенно относительно, по сравненю, напримЪръ, съ С.-Петер- 
бургской губертей. 
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На Свири съ парохода мы замфтили слБдующихь птицъ: 
Оотопе сотах; Сатро4асиз егуИйитетиз; Раззе аотезисиз—обязательно 

являлись на пароходъ у всфхъ пристаней; Аида атуептз; Мою- 
еЙа аа; Глизсача ротёа, особенно обильнаго, по словамъ 

одного м$фстнаго жителя, у деревни Павловской нфсколько выше 
Подпорожья; Зазжеоа оепатйе; Нгитао тизйса; СоШе трата; Га- 

ти; сатиз; Титдогаез пуроеисиз; Чаща сШоториз, усердно кричав- 
шую въ вечерняя сумерки противъ Сермаксы; Ротгата ротгата; 
Стех стет; Адийа сйтузай 0$, долго кружившаго надъ лфсами лЪ- 
ваго берега н$сколько выше Гакъ-Ручья; Л[атеса репеоре—стая 
самцовъ особей въ 200, выше Подпорожья; Паша ас4а—изрЪдка 
и Сапдша Яапдща—особей 8 — то самцовъ на камн$ выше 
Гакъ-Ручья. 

Ладога и Онега были поразительно бЪдны птицами; только за. 
Шлиссельбургомъ снялась пара Оттают атсИсиз; лишь изрЪдка 
виднфлись вдали отъ парохода большею частью одиноюя утки. 



О существован1и малой поганки (Тасту- 
бар и5? зрес.) въ Оренбургской губерни и 

Уральской области. 

Н. А. Зарудный. 

ОеБег да$ Уогкоттеп 4е$ Д\его${е1$$1155е5 ип Огепбиго$- 
слеп Соиуеглетепт{ ип пп СеыеЁ 4ез$ Ога|. 

Уоп М. А. Загиапу. 

Названемъ „Ро41сер$ #иу1а1111$, Типза|.“ въ давно. 
прошедшее время (1880—1888 г.г.) я обозначилъ малыхъ пога- 
нокъ изъ рода ТасВуБар"ч$, которыхъ наблюдалъ (и добы- 
валъ) въ Оренбургскомъ краЪ [см. мои статьи: „Орнитологиче- 
ская фауна Оренбургскаго края“ въ „Запискахъ Академи Наукъ“ 
(ГУП, прил. № т, стр. 332) и „Дополнительныя замфтки къ познаню 
Орнитологической фауны Оренбургскаго края“ въ „Ви. 4е Па 
ос. Пир. 4ез Маё. 4е Мозсой“ (1889, р. 659)]. Это были настоя- 
ия малыя поанки, ртъзко отличавиияся отз осталъныхв изз во- 
дящихся вв краъ. Въ то время названями Р. Ниу1ай111$ =Р. т1- 
пог наши руссюше орнитологи обозначали всфхъ представителей 
рода ГаспуБар+и$, водящихся въ Россйской Империи и никто 
не отличаль Т. п1ег1сапз п1ег!сапз (5сор.) изъ западной 
части Европейской Росси, Т. п1ег!сапз р|№!11рреп51$ 
(Вопп.) изъ крайняго востока Сибири и Т. п1ог1сапз сареп- 
$15 ([1с6е.) съ Кавказа и Туркестана. 

В. Л. Ыанки („Фауна Росаи и сопредфльныхъ странъ“. Птицы, 

стр. 457) сомнфвается въ справедливости моего опредФленя и, 
принявъ за ошибку показаше Непке о рЪфдкомъ гнЪздовани ма- 
лой поганки подъ Астраханью, говоритъ: „За ошибки же Бопа 
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Пае я считаю и наблюдения Н. А. Заруднаго (1888, 1889, т887), 
въ области нижняго теченя р. Илека—у станицы Буранной, около 
озера Сыръ-куля '!) и на озер$ Акъ-куль близъ Линевской ста- 
ницы. Въ этихъ случаяхь несомнЪфнно произошли смфшенйя съ 
Рг. п19г1со111$, какъ и въ случа Эверсмана (1868) *), будто 
бы добывшаго однажды птицу на пруду въ Оренбургской губ.“. 
Р\ЪЬшительно не допуская со своей стороны такой грубой ошибки 
въ опредфлеши и см$шене какой бы то ни было ТасвуБар- 
+и$ съ Рг. п19г1с0111$, я, конечно, не буду настаивать на 
томъ, что мною наблюдались настояпия Т. птог1сай$ п1ег1- 
сапз (5сор.). Хотя В. Л. Банки (1. с., стр. 477—478), считая 
моихъ ТасвуБар+из за Рг. п19г1с0111$, и говоритъ, что 
онф не могутъ относиться также къ Т. п1ег1сапз сарепз$15. 
и что мои наблюдешя представляютъ вмфстф съ наблюденями 
нфкоторыхъ другихъ лицъ „зав$домо нев$рныя указаня на ея 
нахождения“, т6мъ не менфе я болфе чЪмъ склоненъ видЪть въ 

своихъ птицахъ именно сейчасг названную форму: изъ южной 
части Касшйскаго моря, гд$ она зимуетъ массами, ей вовсе уже 
не такъ трудно залетать и гнфздиться въ бассейнф р. Урала 
(хотя бы въ ничтожномъ числЪ). 

1) Слфдуетъ не Сыръ-куль, а Соръ-куль. Авт. 

2) Эверсманъ: „Естественная Истор!я птицъ Оренбургскаго края“. 



ЗамЪтки по орнитолопи Томекой гу- 
бервни '. 

Г. Э. [оганзенф. 

М#еПипоеп йбег Фе ОгпЦпо1оз1е 4е$ Соцуегпетепт$ 
Топа5К °. 

Уоп Негт. Лойапзеп. 

тб. Сшешз 1епсогазфег Мапеви ЭизсЬкК. 

Самка этой оляпки, встр$чающейся на гнфздовьБ въ Саянахъ, 
убита то. П. т9т4 близъ Томска, въ долинЪ р. Томи, на незамер- 
зающей рЪчкЪ КисловкЪ. Ея размБры: крыло—84; клювъ, отъ лоб- 
наго опереня—т6, отъ угла рта—24; хвостъ, отьъ железы—50; 
плюсна—30 т.т.. Формула крыла 3=4>2=5>6>7>8>9... 
Первое абортивное маховое свободно на протяжеши 2т,5 т.м.. 
Остатковъ пищи въ пищеварительномъ каналЪ не обнаружено. 
С. А. Бутурлинъ („Наша охота“, 1909 г., Ц, стр. 57) отм5чаетъ 
впервые нахождене именно этой формы оляпки и для окрестно- 

стей Красноярска °). 

т7. Рицеоа епибеафог КашфзсвафКепз1з РУБ. 

Е. Нацеге („Убее| аег равагк+. Каипа“) высказываетъ пред- 
положене, что западной границею области распространенйя во- 
‘сточно-сибирскаго щура, какъ и другихъ близкихъ восточно- и 

1) См. „Орнитол. В$стн.“ за 1912 г., № 4—5. „Огийво|. МиеН.“, 1912, В. 4. 

2) См. также А. Я. Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ: „Матералы по птицамъ 

Енисейской губерн!м“, т9тт г., стр. 15. 
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западно-сибирскихъ формъ, служитъ горная мЪстность между 
Леною и Енисеемъ. 

ПересмотрЪвъ томскихъ шуровъ, добытыхъ въ ноябрЪ 1898, 
т9оо и другихъ годовъ, я убЪдился, что всЪ они принадлежатъ. 
къ форм$ КашизсВа{Кеп$1$ (клювъ ихъ короче, выше и 
толще, ч$мъ у европейскаго щура). 

т8. Збигииз роЖогаф2Ку1 шеп7 ет ЭВагре. 

Сильно альбинизируюций экземпляръ самца сибирскаго скворца 
убитъ близъ Томска 26. УШ. тот2 В. С. Пучковымъ. 

то. Р@есапиз ст1зриз Вгасв. 

Я имЪлъ возможность осмотрЪть шкурку сЪрой бабы, убитой въ. 
маЪ т91т3 года на р. ЧулымЪ въ Барабинской степи. РазмЪ$ры ея: 
крыло (нфсколько повреждено въ сгибЪ)—66,5 и 67 стм.; плюсна въ. 
21//—3 раза длиннЪе задняго пальца; клювъ, отъ начала лобнаго 
оперен1я—37 стм., ноготокъ—4 стм. Въ хвостЪ 23 пера. Вся задняя 
сторона шеи съ удлиненными и кудрявыми перьями. По черно- 
ватому (на шкуркЪ) пятну у основаня клюва, это — взрослая 
птица. 

О залетф сфрой бабы въ ближайшия окрестности Томска въ. 
маЪ 1894 года мною уже сообщалось со словъ одного охотника. 
но С. А. Бутурлинъ („Синоптичесюмя таблицы“, стр. 109) выска- 
заль мнЪне, что гораздо вЪфроятнфе въ Томскъ могла залетфть 
розовая баба или малая. Теперь, по прошестви 20-лЪтнихъ орни- 
тологическихъ наблюдевшй въ Томск, я см$ю его увфрить, что 
за этоть перюдъ не было залета указанныхъ имъ пеликановъ. 

Въ „Матер!алахъ по птицамъ Енисейской губернии“ (стр. 216) 
А. Я. Тугаринова и С. А. Бутурлина вкралась неточность: въ. 
маЪ 1899 г. никакого пеликана около Томска не убивали. 

20. С1воша шета (Глпп.). 

Благодаря любезности Г. Е. Сольскаго, я имЪлъ возможность. 

изм$рить шкурку молодого чернаго аиста, убитаго въ окрестно- 

стяхь Томска 9. [Х. т9т2. Разм$ры его слфдуюцие: клювъ, отъ. 

лобнаго опереня—т4т; крыло—525; хвостъ, отъ железы—250,, 

плюсна—185; средый палецъ съ когтемъ—9т; коготь—т2 1.1.. 



(8.1)). Р]аёбаеа 1епсого@а Глпп. 

Въ январЪ тотз года въ Зоологическй Кабинетъ нашего уни- 
верситета принесли негодную для набивки шкурку колпицы, уби- 

той въ декабрЪ (!?) тдт2 года на р. Улуюль (притокъ Чулыма), 
въ восточной части Томской губернии. Размфры ея: клювъ, отъ 
лобнаго оперенйя — 222; плюсна — 142 ш.т.. Формула крыла 

2 >3>4 >15: 

2т. Апзег аПЁгопз (ЭсоройП). 

Зоологическимъ Музеемъ приобрЪтенъ 28. У. тот2, доставлен- 
ный „съ низа“, свфжеубитый экземпляръ самца большого бЪло- 

лобаго гуся (вскрыте произведено Г. Е. Сольскимъ). Его раз- 
мфры: ширина лобной полосы—14; клювъ: отъ лобнаго опере- 
ня—50, длина ноготка верхней челюсти—тт, ширина его—13, 
наибольшая высота надклювья — 23; плюсна — 78; крыло — 422; 

хвостъ — около 165; средый палецъ съ когтемъ — 74; коготь 
‘ето’ тт Ш... 

Для Томска гусь этотъ не приводился до сихъ поръ. По сви- 
дЪтельству А. Я. Тугаринова (тотт г.), бЪлолобыя казарки не 
наблюдались подъ Красноярскомъ ни на осеннемъ, ни на весен- 
немъ пролетахъ. Въ тотт году, съ 13-го по 16-ое сентября, надъ 
Томскомъ тянуло много б’Ълолобыхъ гусей. 

(т2.). Вайгетба гийсо $ (Ра|.). 

Въ видЪ дополнешя могу зарегистрировать фактъ добычи Ф 
краснозобой казарки около т3. [Х. т9т2 близъ деревни Петровой, 
въ окрестностяхъ Томска. Размфры ея: клювъ, отъ лобнаго опе- 
рен!я—24; ноготокъ верхней челюсти—9; ширина его— тт, наиболь- 
шая высота надклювья—т5; плюсна—57; крыло—343; хвостъ (отъ 
железы)—т22; средый палецъ съ когтемъ— 53, коготь его—9 т.11.. 

22. НипеМа еафа (Сеогэ\). 

Эта утка впервые добыта въ окрестностяхъ Томска, близъ 
деревни БЪФлобородовой, на Енековомъ островЪ 7. У. т9т2. Бла- 

1) Когда мн$ приходится говорить о птиц$, уже упомянутой въ предшествую- 

щей замфткЪ, я ставлю №, подъ которымъ она мною приводилась раньше. 
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годаря любезности П. А. Шастовскаго, я имфлъ возможность 
измфрить чучела 4 и ©. Разм5ры ихь слБдующе: клювъ, отъ 
лобнаго оперен1я--43 и 39,5; наибольшая ширина его—18 и т5; 
плюсна—36 (у &); крыло—255 И 222 ш.м.. 

23. Мага шатПа (Глип.). 

Самецъ и самка морской чернети были добыты близъ Томска 
у Черныхъ Юртъ 26. [Х. тот3. РазмБры ихъ слБдуюше: клювъ, отъ 
лобнаго опереня—43 и 37, отъ передняго края ноздрей— Зо и 25, 
отъ угла рта 50 и 46, наибольшая ширина—24 (у С и ©), наи- 
большая высота—24 И 22; крыло—220 И 208 т... 

24. Мугоса пугоса (СШЧ.). 

Самець не особенно часто встр$чающагося подъ Томскомъ 
европейскаго бЪлоглазаго нырка былъ добыть на р. Томи на Су- 
ровой протокЪ, близъ села Спасскаго, 23. [У. 1912. Размфры его: 
клювЪ, отъ начала лобнаго оперен1я—42,5, наибольшая ширина 
его—т9,5, длина ноготка верхней челюсти—то, его ширина—8; 
крыло—т190; плюсна—около 30 т.па.. 

25. Мугоса фаег! (Каа4е). 

По сообщеню препаратора Г. Е. Сольскаго, въ маЪ т9г2 года 
на томскомъ рынкЪф продавался бфлоглазый нырокъ „съ зеленой 
головой и шеей“. 

26. Меап а шета (ТГлип.). 

Въ концф мая (около 29-го числа) т9т3з года близъ Томска 
(около деревни Петрова) изъ стайки, состоявшей изъ трехъ особей 
синьги, былъ добытъ старый самецъ, что весьма интересно не 
только для окрестностей Томска, такъ какъ по литературнымъ 
свф$дБшямъ ') утка эта не наблюдалась въ Сибири ни на осен- 
немъ, ни на весеннемъ пролетахъ. Разм$ры его таковы: клювъ, 
отъ начала лобнаго оперен!я—47, отъ передняго края ноздрей— 
24,5, наибольшая высота его—26, наибольшая ширина—20; кры- 
л0—235; хвостъ (отъ железы)—т1о03; плюсна—46 т... 

1) А. Я. Тугариновь и С. А. Бутурлинъ: „Матер!алы по птицамъ Енисейской 

губерн!и“. 



27. Свагайтз артсатаз Глпп. 

Въ дополнеше къ сообщенному мною въ „Матерлалахъ для 
орнитофауны степей Томскаго края“ (стр. 172) могу прибавить, 

что тт. У. т9т3 въ Каинскомъ УЪфздЪ, въ деревнБ Потюкановой 
Коминской волости, на р. КомЪ$ былъ добытъ самецъ золотистой 
ржанки. Разм$ры его сл$дующае: клювъ, оть перелняго края 
ноздрей—т5; крыло—т8т; хвостъ 73 ш.па.. По свидфтельству до- 

бывшаго птицу С. К. Шарашкина, эти ржанки въ указанной 
мЪстности многочисленны на гнздовьи; мЪстное назване ихъ „пЪ- 
тушки“. Эта же ржанка была добыта вблизи Томска 23. [У. т914. 

(9.). @аШтахо зфепита (Вопараге). 

Въ вид дополневя могу указать на то, что въ коллекщи 

П. А. Шастовскаго находится чучело самца аз1атскаго бекаса, 
добытаго 23. У. 1913 близъ села Таскаевскаго Каинскаго уЪзда, 
на поросшемъ низкорослыми соснами торфяникЪ. 

28. Шагиз 1е6Туаёфиз Ра|. 

Въ настоящее время залеты этого характернаго представителя 
фауны Касшйскаго моря простираются до ближайшихъ окрестно- 
стей Томска: взрослый самецъ черноголоваго хохотуна былъ до- 
бытъ 2. У. 1913 близъ самаго города. Длина крыла его—460, а 

плюсныр—78 т... 

С11с!из 1епсосазёег ЬБ1апсЬ11 ЗизсЬЕ. — Олезе Когт 
ег \М/аззегаилзе], а!з Вгиёуоэе|! ачз 4ет Фадапееымгее ЪБекаппь, 
\хигае ат то. П. т9т4 (газ$. 54.) Бе! ТошзК ап ешеш тсбё 2абле- 
геп4еп Васе егеше{. Аись Бег Кгаззпо)агзК зеипаеп. 

Р1п1со|]а епис|еафог Кашёзсва*Кеп$1з$ РуБ. — Ге 
озсЬе Еогт 4ез Накепеипре!$, аегеп \У/езютепие пасЬ Е. Наг- 
{ег хм1зсВеп 4еп Е№ззеп Гепа чипа ]еп1$зе1 Пезеп зоП, \ига Ъе 

Тошз$К пасБэе\змезеп. 
Этигииз ро МогасхКуг шмелирлее!  Эвагре —Е 1 зас 

а1Ытизегепаез Ех. 4ез \уезеБилзсВеп Э{аг$ уош 26. УШ. т9т2 аи$ 
ег ОтсезепА уоп Тотзк м’аг4е ает 7001. Мизеит 4ег Ошхуег- 

ца пБегоереп. 
Ре|есапиз сг!зриз Вгисв.—Пи 0001. Катей 4ег 51ЬлазсВеп 

Егалеп - НосвзсЬШе [а еш © а4. 4езез Рейкапз АчЕ\еЦап 
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оерии4еп, 4аз па Ма т9тЗ 11 4ег Вагабахерре аш ЁЕ|. ТзсБиут 

егЬешёеё \уагае. ОБег ет пасб ТошзК уегНосепез Ехетр1аг Ч езег 
АгЕ уот Ма 1894 Баё Уе!г{. зетегхей БемсШе ива Ыефе ш УЛе- 
Чегзай2 5. А. Вии т аисВ ]е42ё посБ пасб 20-]Абмеег огпИНо]о- 
элзспег Тайзкей ш ТГотшзКк Бег 4ег АпясВь 4азз пп Газ 4ез ге- 
паппеп Дейгаитз э1ср Кеше ап4егеп Рейкапамеп пасЬ ’ТГотзк 
уегНоэеп БаБеп. 

С1сопта п!эга ([лпп.).—Ешт ]апэег зсНу\уагхег ЭогсН \уагае 
ат 9.[Х. т9т2 ш аег Отеесепа уоп Тошз$К егЪепие+. 

Р1ата1еа 1е псого41а Глип.—Пи СеЫее 4ез Тзсьшуш пп 
озсВеп ТеЦе 4ез Соиуегпетеп ТошзК \агае еш Г.оНехгешег 
апзеБ Ис па РегешЪег т9т2 уоп ешет ’Гипеиазеп егЬеице!. 

Апзег а1Б1Ёгопз (ЭсороП).—п 7001. ОштуегзИАштизент 
155 еше В!55еапз уош 28. УШ. тот2 аачезеШ \хогаеп. Егзез 
Ехетр!аг ешез зеЦепеп Пагсп2азегз. 

КийБгеп{а ги 1со111$ (Ра|.).—Ет © уот 13. [Х. тдт2 аиз 
ег Отзезепа уоп 'ТошзК 131 ес аП$ пп Мизеит тшопЧеги. 

ЕцпеёЕа Г!а!сафа (Сеог21).—№ш аег Отеесепа уоп ТотзЕ 
\лигае еш РагсБеп Фезег зсЮбпеп Еле гаш ег$еп Мае ат 
И \ пот етрещеЕ 

Маг!!а шаг![|а (Тлпп.).—А 5 егзе В@еэзейске егше! 4аз 
000105. Мизеит 2\уе Ехетр!аге аиз Чег Отеегеп уоп ТотзК 
Уот 26. [Х. т9т3. 

Мугоса пугоса (Си14.).—Оилепзюопеп етез & 4ег Бе! ТотзЕ 
зе{фепеп Агё уош 23. [У. тот2. 

Мугоса Баеги (Кад4е).—СесаПз Бег ТотзК зекеп. 
Ме!ап1{а п1эга (Глио.).—Епае Ма! тотз \уагае Ъег Тотзк 

Чаз егзе шйпийсве Вееззйск Фезег г ЭШичеп аа ет Хиее 
Аи$зегзё зе{епеп Еле егрешеё. ш 4ег Затиапе 4ез Уегаззегз. 

СВага4г!и$ арг!саг1из$ Глип.—В@еезаск 4ез ш Аег Ва- 
гаразерре апзеБИсЬ Бгё{епаеп Со]9гезепрЁеНег$ уот тт. У. тот3 т 
До09]05. Мизеит. 

Са!111паго зепига (Вопараме).—Еш МаАппсвеп Ф4езег Ве- 
Каззше \уиг4е аш 23. У. 1913 ш ег ВагаБамерре Ъена Дог 
ТазКа]емо егЬешщей. 

Гаги$ 1с ВЕ пуаёгиз Ра|.—Ам 2. У. тот3 \мигае @езе зсЬбпе 
Мбуе а! Птеазё Бе! ТошзК егЬецце. 

ЕЕ 



Нъ орнитологической фаунЪ о - 
губернии. 

Г. И. Поляковь. 

Гиг огпйНо1001$спеп Раипа 4ез МозКаиег боиуегпетеп. 

\Уоп С. /Г. Ройавом. 

Соссотаиз$ез соссофйгамзез соссофВгамзфез (Т..). 

ЛЪтомъ текущаго (т9т4) года Н. В. Шевалдышевъ наблюдалъ 
появление дубоносовъ въ довольно большомъ числЪ въ чертЪ 
города Сермевскаго Посада (Дмитровский уЪздъ). Впервые птички 
эти были замфчены здЪсь 25-го ‘1юня на черемухЪ, на которой 
самка кормила еще плохо летающаго птенца, разгрызая косточки 
ягодъ. 6-го 1юля студентъ Зв$ринсюй добылъ двухъ дубоносовъ— 
взрослую самку и молодого (вывода даннаго года) самца— въ саду, 
вблизи центра города, на черемухЪ же. Спустя н$сколько дней, 
Н. В. Шевалдышеву пришлось наблюдать въ саду на вишняхъ 
выводокъ, кормивиийся косточками (мякоть ягодъ птенцы бро- 
сали); послЪ этого онъ видЪфлъ здБсь же н$сколько разъ двЪ-три 
пары взрослыхъ птицъ, то однфхъ, то съ молодыми; старики 
(добыты были ‘только самки) уже линяли и были довольно 

осторожны. 
Въ предшествующемъ году Н. В. Шевалдышевъ наблюдалъ 

дубоносовъ въ означенномъ городкф въ конц лЬта и осенью, 
при чемъ имъ было замфчено лишь три экземпляра (добытый 
посылался для опредЪленя Б. М. Житкову). До настоящаго (т9т4) 
года птица эта была здфсь очень р$дка и не извЪстна какъ охот- 

никамъ, такъ и вообще жителямъ посада. 
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А]еейо 15р14а 15р14а Г. 

За 20 съ лишкомъ лфтъ охоты на выработанномъ торфяномъ 
болот$ въ Никольско-Авермевской казенной дачЪ (Богородсвй 
уУБздъ) мнЪ ни разу не пришлось видфть зимородковъ, хотя на 
первый взглядъ и представлялось, что для гн$фздованя ихъ здЪсь 
имфлось все нужное: карьеры изобиловали мальками рыбы, а въ 
обрывистыхъ берегахъ ихъ, въ непосредственной близости къ 
водЪ, птички безъ особыхъ затрудневй могли бы дфлать свои 
гн$зда-норки. Однако препятствемъ въ данномъ случаф, пови- 
димому, являлась торфяниковая почва, и вотъ почему я склоняюсь 
къ такому предположентю. Въ прошломъ (1913) году здфсь была 
устроена Товариществомъ Балашинской Мануфактуры желЪзно- 
дорожная вЪтка для вывоза торфа съ его болота, лежащаго вблизи 
с. Купавна, къ „посту 27-ой версты“ Нижегородской желфзной 
дороги, для чего потребовалось поперекъ большого карьера 
соорудить дамбу шириною обычнаго одноколейнаго полотна. 
Дамба эта была сдфлана изъ песка; откосы ея представили удоб- 
ныя м$ста для устройства гнфздовыхъ норокъ зимородковъ, и 
птички эти поселились зд$сь въ первую же весну въ числЪ 
двухь паръ. 

Профессоръ Г. А. Кожевниковъ, зав$дываюний Измайловской 
Опытной Пасфкою Императорскаго Русскаго Общества Аккли- 
матизаши, въ письмЪ отъ 22. \][. тдт4 сообщаетъ мнЪ между про- 
чимъ слфдующее: „Относительно нашей ПасЪфки, которая въ Из- 

майловскомъ Зв$ринцф$ уже въ течеше 5о лЪтъ является малень- 
кимъ населеннымъ пунктомъ '), не безынтересно, по-моему, от- 
мЪтить, что на ней до сихъ поръ н$тъ воробьевъ, голубей и 

галокъ, обычныхъ спутниковъ человЪка“. 

Ен 

1) Участокъ въ одну десятину, на которомъ много построекъ. 



Виды и формы ремезовъ (Вет17та) Рус- 
скаго Туркестана. 

Н. А. Зарудный. 

Амеп ипа Рогтеп 4ег Вешейте!5е (Вепиха) уот Юи$- 
$1$спеп Тигкезап. 

Уоп №. А. Загиапу. 

Статья профессора М. А. Мензбира „Обзоръ ремезовъ Тур- 
кестанско-Сибирской фауны“ („Матерлалы къ познанию фауны и 
флоры Росайской Импер!и“, отд. зоол., вып. Х, сентябрь тото г.) 
ближайшимъ образомъ касается Русскаго Туркестана, для орни- 
тофауны котораго мною собраны многочисленныя данныя въ вид 
обширной коллекши и наблюденй. Основываясь на послфднемъ 
обстоятельствЪ, беру на себя смЪлость не соглашаться съ нЪко- 
торыми положенями высокочтимаго профессора, сд$лать н$кото- 
рыя дополневя къ его статьф и дать здЪсь обзоръ туркестанской 
ремезиной фауны въ томъ видЪ, какъ она мнЪ представляется. 

Для выяснения условй пребываюя у насъ т$хъ или другихь 
формъ и видовъ, считаю полезнымъ и интереснымъ привести 
также нЪкоторыя данныя, полученныя мною относительно ихъ во. 
время путешествий по Пера. Описаше мЪстъ гнЪфздованля, гнЪздъ, 
яицъ, времени насиживаня, пищи, повадокъ и т. д. будетъ мною 
дано со временемъ. 

т. Веш12а шастопух шасгопух (5еу.). 

Въ моемъ распоряжевшши имЪется обильный матералъ по тур- 
кестанскому камышевому ремезу только изъ бассейна Сыръ- 
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Дарьи, откуда происходятъ типы, описанные Н. А. С$верцо- 
вымъ '). Матер1алъ изъ другихъ, ниже упоминаемыхъ, м$стно- 
стей у меня частью пока ничтоженъ, частью, за давностью’ вре- 
мени и пертурбащями, которымъ коллекшя подвергалась, отсут- 
ствуетъ. Поэтому я не буду ручаться за то, что въ этихъ 
м$стностяхъ обитаетъ типичная сыръ-дарьинская форма. 

Данныя, приводимыя профессоромъ М. А. Мензбиромъ отно- 

сительно географическаго распространения этого ремеза, нужда- 
ются въ дополненяхъ и кое-какихъ исправленяхъ. 

М..А. Мензбиръ, сообщая о томъ, что этотъ ремезъ былъ 
открытъ Н. А. Сфверцовымъ зимою на Сыръ-ДарьЪ и въ Чим- 
кентЪ, говоритъ, что имфетъ экземпляръ изъ Перовскаго, тоже 
добытый зимою, и вполн$ справедливо выводитъ осфдлость нашей 

птички въ области всего средняго теченя Сыръ-Дарьи. Съ даль- 
н5йшимъ же положешемъ: „Но ея н$тъ въ нижнемъ течени 

этой рЪки и тфмъ менфе можно допустить ея присутстве на 

р. ЭмбЪ, о чемъ говоритъ Н. А. Зарудный“, всец$ло согласиться 
нельзя. Вопросъ объ эмбенскомъ ремез$ остается до сихъ поръ 
открытымъ (возможно, что онъ принадлежаль К. реп4ач!1па 
Бозёап]оз|1 Даг.) 9). По Сыръ-ДарьЪ же К. ш. шасгопух 
распространенъ очень широко, какъ вижу изъ собственныхъ на- 
блюденй: и экземпляровъ, въ разное время мнЪ доставленныхъ. 
Во время своего лЪтняго плаванйя на каюкЪ въ тогт году внизъ 
отъ Чиназа до Перовска я наблюдалъ его въ очень многихъ 
мЪстахъ (главнымъ образомъ въ камышахъ прибрежныхъ озеръ 
и старицъ). Очень обыкновененъ онъ въ камышахъ болота Биръ- 
казанъ, а также между Перовскомъ и Кармакчи въ громадномъ, 
изобилующемъ камышевыми плавнями, урочишЪ Калы-копа (по 
протоку Кара-узякъ). ИмЪю экземпляры, добытые въ болотахъ 
къ западу отъ Казалинска и въ камышахъ рЪчного устья; осмо- 
тр$лъ экземпляры, добытые С. М. Алексфевымъ на Камышлы- 
башъ. Вверхъ по рфкф отъ Чиназа я нашелъ нашего ремеза лЪ- 
томъ т909 года въ камышахъ по Сарыкъ-су и въ урочищЪ Минъ- 
булакъ (по дорог$ изъ Маргелана въ Наманганъ) *). Очень обык- 
новененъ онъ въ камышахъ долины Чирчика и нижняго Ангрена, 

1) Экземпляры Н. А. СЪверцова добыты зимою около Чимкента и на средней 

«ыръ-ДарьЪ. 

2) Н.А. Зарудный: „Новыя формы ремезовъ“ („Орнит. ВЪстникъ“ за 1913 г., №1). 

3) Въ Ферганской области. 
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какъ лЪфтомъ, такъ и въ холодное время года. Въ области озеръ 
нижняго теченмя Бугуни (Чушка-куль, Чуйнакъ-куль, Аякъ-куль 
и др.) встрЪчался мнБ положительно не часто, вЪроятно потому, 
что здБшиЙ камышъ и тонокъ, и недостаточно высокъ. Выво- 

дится въ камышахъ урочища Кара-камышуъ (между Ташкентомъ 
и станщей Келесъ), затБмъ около станши Келесъ и местности 

Чаулача '). Зимуетъ ли въ низовьяхъ Сыръ-Дарьи,—не знаю, но 
мн извфстны зимне экземпляры изъ Перовска, а въ глуже зим- 
не мЪ$сяцы я часто наблюдалъ небольшия его общества (особей 

до 15 въ каждомъ) около Чйли, Джулека и Таръ-тугай. Такъ 
ли, иначе ли, но въ пред$лахъ Сыръ-Дарьинской. области камы- 
шевый ремезъ не можетъ быть названъ настоящею осфдлою пти- 
цею: въ не малой степени онъ ведетъ и кочуюнпий образъ жизни. 
Въ долинф Чирчика и Ангрена общая его численность зимою 
положительно увеличивается. Подъ Ташкентомъ въ течене всего 
марта и первой половины апрЪля (иногда уже съ конца февраля) 
замБчалось движение вверхъ по Чирчику и капитальнымъ ороси- 
тельнымъ каналамъ (Саларъ, Босу, Захъ-арыкъ). Осеннее дви- 

жене, въ обратную сторону, наблюдалось зд$сь числа съ то.Г[Х 
и до зимнихъ м$сяцевъ. Особенно ясны были эти кочеваня въ 
то же время въ урочищахъ Кокъ-булакъ и Кара-куль (на Сыръ- 
ДарьЪБ между устьями Келеса и Куръ-келеса), куда частенько, 
пока въ нихъ не были выбиты фазаны и не убыли воды, я пр1- 

Ъзжалъ въ т906—г9тт годахъ. 
Въ пред$лахъ Самаркандской области, по М. А. Мензбиру, не- 

сомнфнно гнфздится въ окрестностяхъ Самарканда. Въ хорошо 
замЪтномъ числЪ гнфздился въ 1906—1909 годахъ въ камышахъ 
урочища Сардаба °), въ которое сбрасывались воды канала Импе- 
ратора Николая 1-го и въ которомъ зимовали сотни тысячъ гусей. 
Въ настоящее время оно представляетъ солончакъ, поросний та- 
мариксомъ и усЪ$янный рыбьими костями. Встр$чался здЪсь круг- 
лый годъ, при чемъ во второй половинЪ февраля и въ течене 
всего марта увеличивался въ своей численности особями, прони- 
кавшими сюда по названному каналу съ Сыръ-Дарьи. 

Показаня барона Г. В. Лоудона („Меше Апие Кезе пасЬ 

Дегига1-Азчеп“ въ „]оигпа! г ОгииБо]огле“, тото, р. 25) о на- 

блюдеши имъ К. шасгопух въ БухарЪ не внушаютъ мнЪ пол- 

1) Также на озерф Аще-куль около Ташкента. 

2) Около станши „Голодная Степь“. 
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наго довфрия, такъ какъ, упомянувъ о встрЪчЪ маленькаго обще- 
ства 22. Ш въ садахъ Керминэ и 24. Ш въ ЗлаэддинЪ, а также о 

добыч$ многихъ экземпляровъ около Фараба 9.1У, онъ говоритъ: 
„Еег шецеп э1сЪ @е Убе] ш’ 4еп БоБеп Кгопеп 4ег Рорч[аз 
ЧуегзИойа ап ме ифеграаре @Ч1езе Когт пиг аа ВАштеп 1еЪепа 
эезенеп \гиг4е“. ЗдЪсь очевидное смБшене нашего камышеваго 
ремеза съ какими-то другими видами, древесными, хотя я ничуть 
и не сомнфваюсь въ томъ, что нЪсколько его штукъ въ ФарабЪ 
было барономъ Г. В. Лоудономъ добыто. 

По словамъ М. А. Мензбира, Н. А. СЪверцовъ наблюдалъ и 
добылъ многихъ ремезовъ описываемаго вида въ разномъ опере- 
ни въ области нижняго теченя р. Аму-Дарьи: близъ Нукуса, на 
р. Кегейли, у озера Кунградъ-куль и пр. О гнфздоваши К. ша- 
сгопух въ дельт$ Аму-Дарьи говорилъ М. Н. Богдановъ („Очерки 
природы Хивинскаго оазиса“, 1882 г.), данное же имъ изображе- 
не гнфзда этой птицы принадлежитъ не ей, такъ какъ свито на 

деревЪ, а скор$е К. р. ] ахагё!са или К. согопа*а. Вопреки 
мнЪн!ю М, А. Мензбира, вопросъ о томъ, какого именно ремеза 
нашелъ на нижней Аму-ДарьЪ А. М. Никольск, остается откры- 
тымъ. А. М. Никольсюй („Къ фаунф млекопитающихъ и птицъ 

при-аральскихъ степей“ въ „ВиПейп ае Па Зос. Пирёг. 4ез Ма- 
га|{ез 4е Мозсоц“, 1892, №4) экземпляровъ не добылъ, вида не 

называетъ и говоритъ только, что 6.УП нашелъ ремезиное гн$здо 

въ НукусЪ !) и въ концЪ того же м$сяца неоднократно слышалъ 
крикъ этихъ птицъ по протоку Ишану.—Л. А. Молчановъ („ЛЪт- 
няя орнитофауна дельты Аму-Дарьи“ въ „Орнит. В$стникЪ“ за 
т9т2 г. № 4) наблюдалъ одинъ экземпляръ, повидимому, этого 
вида въ тростниковыхъ заросляхъ устья Куваншъ-Джармы. — 
Относительно выше лежащихъ частей Аму-Дарьи М. А. Мензбиръ 
сообщаетъ: „Однако уже подъ Чарджуемъ этотъ ремезъ не встрЪ- 
чается, слБдовательно ограниченъ на Аму-ДарьЪ только нижнимъ 
течемемъ рЪки“. Это не совсфмъ точно. Пространство между 
Дуль-дуль-атъ-алганъ и Чарджуемъ орнитологически извЪфстно 
крайне мало. Подъ Чарджуемъ на гнЪфздовьБ достовЪрно не най- 
денъ, но констатированъ въ качеств$ зимней птицы. Во время 
пофздки нашей въ тото году по Бухарскимъ владфвшямъ, С. Г. 
Билькевичь и я неоднократно замфчали камышеваго ремеза 

1) ЗдЪсь найдено гнфздовье К. согопата Н. А. С+верцовымъ и М. А. Бут- 

леровымъ (см. ниже). 



188 

23—24. УП по Пянджу и Аму-ДарьБ отъ Камаръ-Сарая внизъ до 

Термеза, т.-е. много выше Чарджуя. Во время этой же поЪздки 

нашли мы его на гнфздовьф въ камышахъ урочищъ Джили-куль 
на ВахшЪ и Ходжа-Милькъ на СурханЪ. 

Въ Закасшйской области, по моимъ наблюдешямъ („Орнито- 

логическая фауна Закасшйскаго края“, т8об г.), быль очень обык- 

новененъ въ камышахъ, окружающихъ болышя озера Мервскаго 

оазиса, какъ, напримЪфръ, Айна-1ель, Гёкъ-тепинскя и т. под. 

Въ оазис5 Пендинскомъ встрЪчался далеко рЪже, по скудости 
въ немъ подходящихъ мЪстъ обитанля. Представлялъ на гнфздовьЪ 

довольно обыкновенное явлене по камышистымъ озерамъ ни- 
зовьевь Теджента. Въ моей коллекши одно время сохранялся 

лЪтнШ экземпляръ изъ Кяфиръ-кала на Герри-рудЪ, присланный 
въ 1899 году. Основанное на моихъ наблюдешяхъ показане 
М. А. Мензбира относительно массоваго обитаня М. шасгопух 
Зеу. въ камышахъ Нейзара (Сеистанъ, восточная Перая) каса- 

ется не типичной формы, какъ думалъ я раньше, а К. тасго- 

пух п!ог1сапз Даг. (моя статья „Ветегкипееп иБег Че Ко!- 

пе1зе“ въ „ОгпирБо|. МопаёЬ.“, тоо8, Х). | 

Въ заключене привожу главные разм5ры нашей птицы, при- 
нимая во вниман!е только таме экземпляры, которые проислодятз 
из5 бассейна Сыурз-Даръи. 

Ч и $°. 

Силе ыы оо ши: 

Крыло ре па ее бое бб 
ВО о тоя 

2. Венита шасгопух рагадоха Дага4. 

ИзвЪстенъ мн только по одному экземпляру (9), добытому 

20. ГУ. тото въ камышахъ около Чарджуя. 

По крупному росту, массивному клюву съ очень плоской, до- 
лотообразной вершиной надклювья, по массивнымъ ногамъ и очень 
сильному мало изогнутому когтю задняго пальца не отличимъ отъ 
В. ш. шасгопух 5еу. и не можетъ быть принятъ за помЪБсь 
между этимъ посл$днимъ и какимъ бы то ни было тонконосымъ 
ремезомъ. По цв$ту оперения всего боле походитъ на К. реп4ч- 
11па сазрта, а еще лучше на К. р. ззарозВп1Ком! ]оВапе., 
какъ онъ изображенъ у Г. Э. Гюганзена („Птицы СемирЪ$чья и 



189 

Туркестана“, тоо8 г.) '). Не совпадаетъ по цвЪту оперевя ни съ 
однимъ изъ нарядовъ К. ш. шасгопух, при чемъ ни одинъ 
изъ нихь не можетъ быть выведенъ изъ наряда моей птички. 

РазмБры: 

Се: ооо а ОНИ Ве ОА Зе очень 

Клювъ, отъ передняго края ноздри ..... 8 ь 

о И С ра ВВ 

ПО оно сю Во оо п юооб ооо » 

ооо бою пои бо бю ме о 07 р 

Плюсна, сзади, до корня задняго пальца. . . 13,9 » 

Крыловая формула: 6 >2=7>8; 1-ое маховое на т т.т. > 

кроющихъ. 
На лбу черная поперечная полоса такой же ширины, какъ у 

В. р. сазрта. Уздечки, надглазныя полоски, щеки и ушныя пар- 
ти черныя. Черный цв$тъ ушныхъ парт съ сильною примЪсью 
каштановаго, особенно въ верхней и задней части. Каштановый 
цвЪтъ съ задняго ихъ края слегка заходитъ на прилежация части 
боковъ шеи. Черная надглазная полоска за глазомъ съ сильною 
примфсью каштановаго. Лобъ и темя ржаво-каштановые; перья 
темени съ бЪлыми, еще не переокрасившимися вершинами; нЪ- 
которыя изъ нихъ (оставиияся отъ предшествовавшаго наряда, 
изношенныя и теперь выпадаюция) чисто-бЪфлыя. Затылокъ сли- 
вочно-бфлый съ ржаво-каштановыми вершинами перьевъ, много- 
численными ближе къ темени и очень р$дкими ближе къ шеф. 

Шея сверху и съ боковъ сливочно-бЪфлая, слегка съ буланымъ 
оттфнкомъ, съ немногими крапинами, составляющимися изъ вер- 

шинъ перьевъ; на бокахъ шеи эти крапины крупнфе и много- 

численнЪе. Передняя часть спины такая же, съ неправильно раз- 
бросанными немногими свфтлыми, ржаво-каштановыми пятнами, 
получившимися путемъ переокраски перьевъ. Спинная партия 

блЪднаго ржаво-каштановаго цвЪфта (съ блфдными вершинами 

перьевъ), напряженнаго и рЪфзко ограниченнаго спереди, а кзади 
бл днфющаго и постепенно переходящаго въ бл$дную, желто- 
вато-охристую окраску крестца и надхвостья. Верхня кроюция 
хвоста бЪлыя съ буровато-сфрыми, растушеванными стержневыми 

полосками. Плечевыя парти рыжевато-охристы. ВсЪ верхня крою- 

ния крыла, кромЪ самыхъ большихъ; каштаново-охристы. Большия 

1) Сходство моей птицы съ‹этимъ рисункомъ поразительно! ое 
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кроюпия ржаво-каштановаго цвЪта, но не такого темнаго оттфнка, 
какъ на лбу, съ охристо-бЪлыми вершинами перьевъ '). Нижня 
кроюция хвоста и крыльевъ бЪлыя; край кисти сверху и снизу 
свфтлый, ржавый. Нижняя сторона головы и шеи чисто-бЪлая. 
Остальная нижняя сторона ОбЪловатая съ охристымъ оттфнкомъ 
брюха, особенно сильнымъ на его бокахъ. Грудь и бока перед- 
ней части брюха густо испешрены ржаво-рыжими пятнами, соста- 
вляющимися окрашенными въ этотъ цвфть обнован!ями перьевъ; 
вершины этихъ посл$днихъ широко-бЪловатыя, такъ что пятна. 

какъ бы просв$чиваютъ на общемъ фонф. Перья голени темно- 
ржавыя. Два внутренния съ каждой стороны изъ второстепен- 
ныхъ маховыхъ и два средняя рулевыя—бЪлыя съ сЪро-бурова- 
тыми центрами. Остальныя рулевыя и второстепенныя маховыя 
сфро-бурыя съ широкими бЪлыми краями, ‘особенно широкими 
на внутреннемъ опахалЪ$. Первостепенныя маховыя таюмя же, но 
съ узкими бЪлыми ободками наружнаго опахала и боле широ- 

кими на внутреннемъ. 

3. Вешл2а шасгопух пез]Лесва (Хагич.). 

1. Аес1{Ва|!из гие! ап5, Зеу.—Н. Зарудный: „Матер. для Орнит. фауны 

СЪверной Перам“ (Изд. Импер. Общества Испыт. Природы, 1891 г.). 

2. Аез!{На|и$ шасгопух, 5еу. (рам.).—Н: Зарудный: „Орнит. фауна 

Закасп!йскаго Края“, стр. 151—152, 1896 г.). 

3. Ап Позсори$ гит!|апз пео|естиз, 5165р. п.—М. багиапу: „Огпирв. 

Мопа{$Ъ.“, 1908, 5. 163. 

4. АптВозсориз$ шасгопух, 5еу.—Н. Е. \У/иветру: „1$“, того (статья 

„Оп а соЦесНоп о{ Виз вот е Зои Соазё оЁ 4Ве Сазрап Зеа. 

апа Ве ЕЪиг2 Моитиа!аз“). 
5. Вет!12а тасгопух, 5еу. (раш.).—М. А. Мензбиръ: „Обзоръ ремезовъ. 

'Туркестанско-Сибирской фауны“, т9то г. 

6. Ап: Возсори$ шасгопух пез{естиз,— М. Загидпу: „УегресВти$ 

4ег Убое! Регзепз“ („]оигп. и Огоий.“, ттт, ТУ). 

Въ своемъ „Обзор ремезовъ“ М, А. Мензбиръ совсЪмъ не 
упоминаетъ эту форму, присоединяя южно-касшйскихъ камыше- 
выхъ ремезовъ къ К. тасгопух Эеу. Ос$дла *) въ камышахъ 

!) Собственно говоря, эти перья черныя, но черный ивфть маскируется ржаво- 

каштановымъ краевъ наружныхъ опахалъ. 
2) На пути оть Касшйскаго моря къ вершинф Персидскаго залива и обратно 

вЪ 1903—1904 годахъ не была обнаружена даже’ на пролет$. 
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южнаго побережья Касшйскаго моря отъ устьевъ Атрека на за- 
падъ включительно до Энзелйскаго залива. Въ районф этого 
посл$дняго весьма часто наблюдалась мною 24—25.\. 1904. Отсюда 
же, подъ назвашемъ „Ап{Бозсориз шасгопух 5еу.“, упо- 
минается Н. К. У/ИБегЬу по сборамъ, произведеннымъ Р. Б. Вус- 
намомъ въ 1907 году около Решта. Отъ морского побережья рас- 
пространяется вверхъ по бассейнамъ Кара-су, Гюргеня и Атрека, 
но насколько, — пока сказать нельзя; обыкновенна по камыше- 
вымъ плавнямъ около Чатлы и добыта въ такихъ же плавняхъ. 
р. Чандыръ. 

Объ усломяхъ ея гнфздовашя упоминается мною въ первыхъ 
двухъ изъ вышеупомянутыхъ работъ. 

По общему цвЪту опереня, массивности и тупости клюва, мас- 

сивности ногъ и по длинному, сильному, мало изогнутому когтю зад- 
няго пальца очень походитъ на К. тасгопух 5еу. Отличается 
меньшими размльрами крыла и хвоста, сохраняя примърно ту же 
величину клюва и нов. Въ громадномъ большинствБ случаевъ 
вершина клюва кажется менфе тупою. Форма и величина абор- 
тивнаго маха одинакова. 
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10 о о о Я о о Их а бо. 
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16. Пол. Потем- 

кинъ; конецъ 

12005 ао мо ва О 1 189 9-20. 

т-ый махъ на 2,5 > 

кроющихъ. 

Молодые (въ вполнф развитомъ т-мъ нарядЪ). 

ви Чатлые: 0; г2: 

М тол о. 9 2 93,0 45:4. 113,51 >29. 
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При измфрени крыльевъ и хвоста л-тнихъ птицъ, у кото- 
рыхъ оперене было боле или мене изношено, я сравнивалъ 
ихъ съ зимними и прибавлялъ величины, соотв$тствуюция стер- 
шимся частямъ. 

Экземпляръ № то въ ряду всфхъ остальныхъ птицъ этого 
списка представляетъ наиболфе темную окраску. Глубоюмй чер- 
ный цвфтъ занимаетъ всю голову, всю шею и всю спинную пар- 
тю, а также большую часть груди; нфсколько посвЪтлЪвъ, онъ 
распространяется очень широкимъ полемъ вдоль по средней ча- 
сти брюха; подхвостье ржавчато-черноватое, при чемъ самыя 
длинныя его перья блЪдно-тускло ржавчаты съ черноватымъ 
сильнымъ налетомъ. Бока самой задней части груди и бока 
брюха черновато-ржавчаты, сильно темн5юцие по мЪрЪ прибли- 
женя къ черному серединному брюшному полю. Нижея кроюция 
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крыла вм$ст$ съ подмышечными черноваты и черновато-ржав- 
чаты. Крестецъ и надхвостье охристо-ржавчаты; верхн!я крою- 
пия хвоста съ широкими черноватыми стержневыми полосами. 
ВсЪ верхня кроюциая крыла густого чернаго цвЗта съ ржавыми 

вершинами. Таковы же перья крылышка. Плечевыя парти гу- 
стого ржаваго цвЪта; внфшея ихъ части съ широкими стержне- 
выми полосами. Самыя внутренн!я маховыя сфро-буры съ очень 
широкой черной стержневой полосой и широкимъ чернымъ краемъ 

вдоль наружнаго опахала. | 
Экземпляръ № 6 по окраскЪ рЪзко отличается отъ остальныхъ. 

ЦвЪтъ крыльевъ, рулевыхъ, верхнихъ кроющихъ хвоста, крестца, 
спинной партии (кромЪ самой передней ея части) и плечевыхъ партй 

такой же, какъ у К. репач Ипа ]ахагётса. Верхняя и боковыя 

стороны шеи, а также передняя часть спинной парти, бЪлыя съ силь- 
нымъ черноватымъ налетомъ. Лобъ и бока головы заняты широкимъ 
полемъ густого чернаго цв$та. Это поле включаетъ уздечки, щеки, 
ушныя парти, передная части боковъ шеи и очень широюя над- 
глазныя полосы. Темя яркаго бЪлаго цв$та съ крупными чер- 
ными крапинами, составляемыми вершинами перьевъ. Низъ го- 
ловы и нижняя сторона шеи бЪлые. Передняя часть груди бЪлая 
съ просв$чивающейся черезъ этотъ цвЪтъ черноватостью (вер- 

шины перьевъь бЪлы, слБдуюция же за ними части черноваты). 
Остальная нижняя сторона густо-охристая, но не въ такой сте- 
пени какъ у остальныхъ, у которыхъ этотъ цвЪтъ вмЪфстЪ съ 

ржавчатой окраской нижней стороны развивается, повидимому, 

болЪе интенсивно, чфмъ у К. шасгопух. 

4. Вепита шастгопух 10и4ош1 Хагиа. 

Ап Возсориз гиё&!|ап$ пео|есёи$ 2аг. (рам.).—Н. Зарудный: „Оги- 

{Бо|. Мопа.“, 1908, р. 1621). 

Аес1 Ва! и$ саз+тапеиз 5еу, (ралё.).—баронъ Г. Лоудонъ: „Меше ание 

Ве!зе пасб егига]-Азепл“ („]оиго. г Огойй.“, т9то, р. 24). 

А ес1+ па! из реп4и!1пиз Го. '(рашт.).— (Ъ.). 

Кеш!2а шасгопух 1оц4оп! 2агиа.—Н. Зарудный: „Ого йВо|. Мопва\зЪ.“, 

г914, р. 57. 

1) Въ этой статьф я отнесъ ленкоранскихъ и кумбашинскихь К. ш. [оц4оп! 
къ В. ш. рес|{!еста, ошибочно принявъ ихъ опереше за молодой нарядъ по- 

сл дняго. 
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Впервые обратилъ я внимаше на эту форму уже давно, когда 
осматривалъ въ Лизден$ большую коллекцию ремезовъ, собран- 
ныхъ барономъ Г. В. Лоудономъ въ камышахъ Ленкорана и 
Кумбашинска т8. [— то. П. т903. Тогда же я сдБлалъ необходимыя 
изм5реня нЪсколькихъ экземпляровъ какъ этой формы, такъ и 
К. реп4и!1па сазрта, который въ названной коллекщи ире- 
обладаль надъ остальными ремезами. Такой же экземпляръ былъ 
добытъ мною 2т.[Х. 1903 въ камышахъ восточной оконечности 
полуострова Потемкина (около острова Ашуръ-адэ). Три такихъ 
же птицы вмфстБ съ цфлымъ рядомъ К. ш. пез|есёа полу- 
чены мною съ того же полуострова отъ конца января и на- 
чала февраля 1905 года. Типичнымъ К. ш. 1оч4оп! считаю 
того, который добытъ подъ Ленкоранью, и Кумбашинскомъь, 
въ камышахъ. Уб$жденъ, что онъ гнфздится зд$сь и что на 

гнфздовьЪ5 поднимается въ камыши устьевь Куры. Возможно 
его гн$здоваше въ камышахъ дельты не только Терека, но 
и Волги. Зимуеть на южномъ побережьБ Касшйскаго моря и, 
какъ мнЪ кажется, зимою никуда не пробирается дал$е къ югу 
(во время путешествая моего въ 1903—1904 годахъ отъ Касшя 
до вершины Персидскаго залива и обратно нигдф не быль за- 
м$ченъ) '). Можно замфтить, что камышевые ремезы ведутъ 
вообще болБе осфдлый образъ жизни, ч$мъ древесные' ихъ со- 
родичи. Образуя тамъ и здфсь по болфе или менфе изолиро- 
ваннымъ странамъ м$стныя формы, они до н$фкоторой степени 
напоминаютъ мнЪ фазановъ. 

Камышевый ремезъ имени барона Г. В. Лоудона по массивно- 
сти но, крупной величинь коттей, малой изолиутости коипя зад- 
‘няо пальца, массивности клюва и ею притупленности совершенно 
походили на К. шасгопух 5еу. Сближаясь по размфрамъ съ 
К. шп. ве>[еска ГХага4д. и К. ш. п1ег1сапз Хага4., р$зко раз- 

нится отъ нихъ цвфтомъ оперемя. Отъ К. тасгопух 56%. 
р№зко отличается какё этиме послльднимв, такз и значительно 
меньшими размюрами крыла и хвоста при примърно одной и той 
же величин клюва. 

1) Г. И. Радде („Орнит. фауна Кавказа“, стр. 114) сообщиль о гнфздовани 

ремезовъ въ караязскихъ камышахъ (южнЪфе Тифлиса). Возможно, что это пока- 

завше относится къ описываемой формЪ$. 
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7 чуть>>2>>8. 

т-ый махъ на 1,7> 

кроющихъ. 
аеф. 

т-ый махъ на 3/, > 

кроющихъ. 
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Вс$ эти птицы имфютъ совершенно свфжее и великолЪпно со- 
хранившееся оперене, безъ признаковъ какого бы то ни было 

линяня. Какъ можно думать по значению (при опредЪфлен!и воз- 
раста ремезовъ) того или другого цвЪта и оттфнка, по ихъ рас- 
пространеню и большей или меньшей напряженности, среди 

этихъ птицъ имфются экземпляры, переживавиие третью зиму 

своей жизни. По общему цвЪту оперешя окрашены замфчательно 
однообразно, ни въ одномъ случаЪ не совпадая съ какимъ бы то 
ни было нарядомъ К. т. шасгопух (К. ш. пес|еска въ моей 

коллекши представленъ только вполнф взрослыми черноватыми 
экземплярами и молодыми въ т-мъ перЪ). Всего боле походятъ 

онф на К. реп 4и!1па репац1па (Г..), походятъ настолько, 
что не нуждаются въ подробномъ описанш. Каштановая полоска, 

оторачивающая сзади черную лобную полоску, кажется у нихъ 
вообще болЪфе широкою. Лишь у немногихъ экземпляровъ она 
вытягивается назадъ, образуя очень узкую, разбитую надбровную 
полоску, которая лишь слегка продолжается надъ чернымъ полемъ 
ушныхъ партй. Эти посл$дня у н$фкоторыхъ экземпляровъ въ 
своихъ заднихъ частяхь имфютъ примфсь ржаво-каштановаго 
цвЪта (очевидно молодыя особи). 

Вепиха репдипта фозфапохИ Иагиа. 

КБеш:!2а репач!1па Розап]ое|1 заБзр. поу.—Н. А. Зарудный: „Орнит. 

ВЪстн.“ за 1913 г., № т, стр. 46—49. 

ИзвЪстенъ пока изъ камышей побережья Касшйскаго моря въ 
устьяхъ Урала (Итъ-Балыкъ). Можетъ встрЪфчаться на пролетЪ 
въ пред$лахъ Туркестана, именно вдоль восточнаго берега Кас- 
шя, гдЪ, по моимъ наблюденямъ, совершаетъ пролетъ К. р. саз- 
р1а (Н.А. Зарудный: „Орнит. фауна Закастийскаго края“, стр. т50). 

5. Веш1ха репайНиа ззарозви Ком (]оБ.). 

Ап Бозсориз$ ззаро$Вп1Кко\мт (]ов.).—Г. Э. Гюганзенъ: „Итицы Семи- 

рЪчья и Туркестана“, стр. 10—12, 1908 г. 

Описанъ по одному экземпляру, добытому профессоромъ В. В. 
Сапожниковымъ 2. \ на озерЪ Балхаштъ (на западъ отъ Каратала). 
Профессоръ М. А. Мензбиръ (|. с.), осмотрфвъ типъ ‘описанйя и 
еще пять птицъ, присланныхъ ему съ Балхаша В. Н. Шнитнико- 

13 
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вымъ (три съ Каратала отъ 16. У. 1904 и двЪ съ помЪФткой 
„Балхашъ“ отъ 8. У. 1908), редуцируеть эту форму съ К. 

сазрла. 
До тБхь поръ, пока балхашсюе ремеза не будутъ изучены 

боле основательно и притомъ не только въ систематическомъ, 
но и въ б!ологическомъ отношенши, не могу согласиться съ та- 
ковою редукщей. Г. Э. юганзенъ, вопреки тому, что говоритъ по 
поводу его описашя М. А. Мензбиръ, останавливается Не только 
на большой длимль абортивнаю маховою своею экземпляра '), слиш- 

комъ переоцфнивъ значение этого признака въ ущербъ всЪмъ 
остальнымъ (форма клюва, задыйй коготь, окраска) и приблизивъ 

свою птицу къ К. шасгопух. Онъ сообщаетъ, что клювъ ея, 
если разсматривалть ею сверху, кажется боллье тупым и широкимь, 
чфмъ у итальянскихъ и волжскихь ремезовъ. Эта особенность 
настолько бросилась въ глаза автору описания, что вызвала съ 
его стороны зам$чане: „Принимая во внимание относительно мас- 

сивное сложеше клюва ремеза изучаемой коллекщи *), можно съ 
увЪренностью сказать, что это былъ обитатель тростниковыхъ и 

камышевыхъ прибрежныхъ зарослей“. 

Лично мнф кажется вполнф возможнымъ существоване въ 

камышахъ Балхаша особливой расы, выработавшейся изъ К. 
р. сазр:а и (въ связи съ промфномъ деревьевь на ка- 
мышЪъ) отличающейся отъ этого посл$дняго боле массивнымъ 
КЛЮВОМЪ. 

Возможно также, что эта раса отличается отъ К. р. сазриа 
вообще болфе значительной длиной абортивнаго маха. По край- 
ней мЪрЪ М. А. Мензбиръ (1. с.) говорить сл5дующее: ‚у Ке- 
ш12а репач!1пц$ 3) т-ое маховое то равно кроющимъ, то даже 
короче ихъ; у К. саз{апеа изъ то волжско-уральскихъ у 5 
больше “) кроющихъ, у 5 равно имъ; изъ 5 балхашскихъ у 4 
больше кроющихъ, у т равно имъ; у балхашскаго отъ Сапожни- 
кова 5) больше кроющихъ въ такой же мЪрЪ, какъ у типичнЪй- 
шихъ по окраскБ ЗС К. сазйапеа съ Балхаша“. 

1) Курсивъ вездф мой. 

2) Изъ Италии, съ Волги и одинъ съ Балхаша. 

3) М$стонахождене не указано. 

“) Курсивъ цитаты принадлежить М. А. Мензбиру. 

5) По Г. Э. Тоганзену (1. с.), у этого экземпляра первое маховое при ширинЪ 

въ 2 11.01. на 4 т.п. длиннЪе кроющихъ. 
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6. Вепита репайПпа сазрла (Роех.). 

Судя по даннымъ, приводимымъ М. А. Мензбиромъ (1. с.), бу- 
роголовый ремезъ долженъ гнфздиться въ СемирЪченской обла- 
сти, именно на Балхаш (см. выше даты экземпляровъ, собран- 
ныхъ В. Н. Шнитниковымъ). ВполнЪф возможно, что къ этому 
виа не жь К. ‘абттеарт1а '5е\: (=К. ‘согомава у.) какъ 
говоритъ М. А. Мензбиръ, относятся наблюдешя А. М. Николь- 
скаго („О фаунЪ позвоночныхъ Балхашской котловины“, 1887 г.): 

„Я видфлъ ремезовъ въ концф марта въ устьф Аягуза, въ поло- 
винЪ апрфля въ камышахъ по сфверному берегу Балхаша и въ 

половин августа въ усть$ Или, но всюду эта птичка р}Ъдка“. 
„Единственное гнЪздо удалось найти въ устьф Или, но самая 
птичка не добыта“. Но возмсжно и то, что часть этихъ наблю. 

дей относится къ загадочному К. р. ззарозВп!Ко\мт (]оБ.) 

или къ тому же К. согопака, который, какъ будетъ показано 
ниже, встр$чается на пролетф около ВЪрнаго и который, по наблю- 

дешямъ Г. И. Полякова („Пофздка на озера Зайсанъ-норъ и 

Марка-куль“ ')), очень обыкновененъ на гнЪфздовьБ по берегамъ 
Чернаго Иртыша и въ устьяхь Кальджира, т.-е. не такъ уже 
далеко отъ сЪверо-восточнаго угла Туркестана. 

ГнЪздован!е нашей птицы констатировано также въ области 
юго-восточнаго угла Касшйскаго моря. Еще осенью т903 года 

близъ устьевъ р. Кара-су (около Бендеръ-и-Гязь) нашелъ я на 
дерев старое гнфздо, которое по внфшнему своему виду совер- 
шенно походило на свойственное К. сазрта. Два такихъ же 
гнфзда я видфлъ на базарЪ г. Астрабада. Со временемъ мнЪ 
удалось получить гнЪфздо съ шестью яйцами и при немъ въ брач- 
номъ нарядЪ ©, не оставлявшаго никакого сомнфНя въ принад- 

лежности этой находки именно К. сазрта (Бендеръ-и-Гязь, ко- 
нецъ мая т9об года). 

О пролет буроголоваго ремеза вдоль восточнаго берега Кас- 
ийскаго моря (Михайловск заливъ и фортъ Александровскй) 
мною было сообщено уже давно („Орнит. фауна Закасшйскаго 
Края“). Тогда же я высказалъ предположеше о его зимовани на 
берегахъ юго-восточнаго угла этого моря. Это предположеше 
въ дальнЪйшемъ подтвердилось, такъ какъ уже 18. [Х. 1903 на- 
блюдалъ я нашу птичку въ хорошо замфтномъ числ въ высо- 

1) „Орнит. ВЪстникъ“ за 1913 г., № т. 

9% 
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кихъ Тамариксахъ Бендеръ-и-Гязь, а черезъ два года получилъ 

отсюда же четыре экземпляра, добытыхъ въ концЪ января и въ 

началЪ февраля (въ коллекши барона Г. В. Лоудона я видЪлъ 
цфлый рядъ экземпляровъ, собранныхъ около Ленкорана и Кум- 
башинска 20.[—7. П. 1903 '), что даетъ право предполагать его 
зимоваше по всему южному побережью Каспия). 

Зимуя въ названной мЪстности, наша птичка вЪроятно въ 

не меньшемъ количествЪ только пролетаетъ ея предФлами, чтобы 

провести холодное время года въ болБе южныхъ м$стахъ. Въ 

небольшомъ, сравнительно съ К. р. шеп2Ь1ег!и Хага4., количе- 

ствЪ наблюдалъ я ее по высокимъ бурьянамъ и кустарнымъ за- 

рослямъ равнинной части долины р. Карунъ (Персидская Месо- 

потамя) въ послфдней трети января и въ первой половинЪ фев- 

раля т904 года (главнымъ образомъ въ окрестностяхъ г. Ахвазъ). 

Пара изъ стайки въ 15 особей была выбита около г. Шустеръ 

5. Ш того же года. Въ течеше того же путешестыя добыли мы 

одинокаго 9. [У въ ивнякахъ м$ста Сархунъ *). Въ окрестностяхъ 

с. Джахфра т6.ТУ и г. Исфаганъ т17—20.[У мы наблюдали по- 

истин чрезвычайно сильный пролетг ремезовв. Занятые въ это 

время разными спфшными работами, мы могли добыть только 

одну парочку, которая оказалась принадлежащею къ названному 

виду, и еще одинъ экземпляръ, но уже нижеслфдующей формы. 

Возвращаюсь къ восточнымъ частямъ Туркестанскаго края. 

Покончивъ съ балхашскими ремезами, М. А. Мензбиръ (1. с.) го- 

воритъ: „я долженъ обратить особенное внимаше на то, что въ 
нынЪшнемъ году получилъ экземпляръ К. р. сазрта, добытый 

подъ Ташкентомъ (<, 27. Ш. тото). Такимъ образомъ, если К. р. 

сазр!а уже издавна имфлся въ СемирЪ$ченскомъ краЪ и про- 

шелъ незамфченнымъ лишь потому, что не былъ добытъ путе- 

шественниками и коллекторами, совсЪмъ не то въ ТуркестанЪ: 
при исключительно интенсивномъ коллектировании съ 60-хъ годовъ 

прошлаго столЪ’Мя въ долинф Сыръ-Дарьи, онъ не могъ быть 

тамъ пропущенъ и полученный мною экземпляръ либо случайно 

залетный, либо указывающий на начавшееся разселене этого ре- 

1) Объ условяхь ихъ здфсь пребыван!я говоритъ баронъ Г. В. Лоудонъ въ 

своемь „Меше амие Везе пасй 7епа]-Ачеп“ („]очга. Ёт ОгоиБо].“, 1910, 

р. 24—29). 

2) По пути нашего движеня на сфверъ я н$фсколько разъ слышалъ свистъ ка- 

кихъ-то ремезовъ въ горахъ между котловиной Маламиръ и с. Нагунъ (1—12.1У\)- 

Птички летфли на значительной высот, преимущественно въ ранн!е утренн!е часы. 
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меза къ югу“. Не думаю, что упомянутое, дфйствительно исклю- 
чительно интенсивное, коллектирован!е могло исчерпать вс$ виды 
сыръ-даръинскихъ птицъ. За время своего постояннаго житель- 
ства въ Туркестанф мнф удалось найти въ области Сыръ-Дарьи 
цф$лый рядъ такихъ видовъ, которые не помфщены въ многочис- 
ленныхъ работахъ Н. А. СЪверцова. Неужели вс$ они должны 
считаться позднфйшими пришельцами? 

Выбирая изъ своей рукописной орнитологической хроники со- 

отвЪ5тствуюция данныя, прихожу къ слфдующимъ выводамъ. 
Буроголовый ремезъ вн СемирЪчья и юго-восточнаго угла 

Касшйскаго моря нигдф въ Туркестан$ до сихъ поръ не былъ 
найденъ на гнфздовь$. Въ ничтожномъ количествЪ ежегодно зи- 
муетъ въ долин$ Чирчика (наблюденя съ 1906 по тот4 г.г.). Со- 
вершаетъ весьма замфтные пролеты въ той же долинЪ, а также 
въ окрестностяхъ Ташкента и желБзнодорожной станщи Келесъ. 
Здфсь этотъ пролетъ наблюдался особенно ясно съ послфднихъ 
чиселъ августа и включительно по среднйя числа октября, а вес- 
ною—съ первыхъ чиселъ второй трети марта и включительно до 
конца второй трети апрфля (попадались ремеза особенно часто 
въ посл$днихъ числахъ марта и въ первой трети апрЪля). Часто 

летЪли совмфстно съ К. согопака, въ нфкоторыхъ обществахъ 
р'Ьшительно надъ нимъ преобладая по своей численности. Одинъ 
экземпляръ мнф доставленъ изъ садовъ г. Икана отъ т2. [У. 1909 
и н$сколько другихъ изъ садовъ г. Туркестана отъ первой трети 
сентября того же года. Въ области озеръ низовой части р. Бу- 
гунь (Аякъ-куль, Чуйнакъ-куль, Чушка-куль, Кумъ-куль и т. д.) 
нашьъ ремезъ совершалъ весьма хорошо замфтное движеше 
28—30. [Х. т9т2, 17—22. [У. 1913 И 27 30. 1Х. 1913. Въ связи съ 
находками подъ Иканомъ и Туркестаномъ надо думать, что здЪсь 
пролетъ совершается черезъ хребетъ Кара-тау. Одинъ экземпляръ 
мнЪ попался 7. ХТ. т908 въ тамариксахъ урочища Сардаба. Весьма 
возможно, что часть наблюденй барона Г. В. Лоудона (|. с.) надъ 
К. шасгопух 5еу. въ БухарЪ (Керминэ, З1аэддинъ и Фарабъ), 
произведенныхъ 22. Ш— о. [У. 1903, относится именно къ бурого- 

ловому ремезу. На это наводитъ уже цитированная фраза барона 
Г. В. Лоудона: „Нег шецеп э1сВ Фе Убее] ш 4еп Бореп Кгопеп 4ег 
Роршаз а1уегзЦоПа ааф эле аБеграяре Ч1езе Еогт пиг ачЁ ВАитеп 
]1еЪепа эезебеп мхигае“. К. тасгопух ету. въ дЪйствительности 
есть типичнфйшая птица камышей; она только присаживается на 

деревья. 



202 

Въ восточной Пера буроголовый ремезъ нигдЪ не гн$здится, 
встрЪчаясь здфсь только на пролетЪ и зимовьЪ. Во время путе- 
шествая тооо—тоот г.г. по этой странЪ наблюдалъ я стараго оди- 
нокаго самца въ ивахъ с. Имамъ-Гуляръ 6.Х, а около с. Новъ- 
Багаръ то. Х видБлъ двЪ стайки, изъ которыхъ одна заключала 

четыре особи, а другая, подлетБвшая позднфе, шесть. ОпредЪ- 

леше этихъ птицъ должно считаться совершенно точнымъ. На 
дальн-йшемъ нашемъ пути къ берегу Индйскаго океана и обратно 
на сфверъ я съ М. М. Гермсомъ собралъ, какъ значится въ на- 
шемъ соединенномъ спискЪ, 22 экземпляра ремезовъ, принятыхъ 
нами за К. р.  ахаг са 5Эеу. — Уже давно этой коллекщи въ 
нашихъ рукахъ не имЪется, но въ моей неизданной работЪ по 
птицамъ названнаго путешествия имфются данныя, заставляюцая 
думать, что вмЪст$ съ К. р. ]ахагё1са мы тамъ и здЪсь на- 
блюдали также и К. р. сазрта. НЪкоторые изъ экземпляровъ, 
добытые 3.Х[Г около развалинъ Пэшъ-Робатъ (на р. Герри- 
рудъ), 25. ХГ около колодцевъ Ходжа-и-ду-чаги, 30. Х1 въ Авсел- 
лабадЪ (Сеистанъ) и т6.1 въ ур. Андэ (Белючистанъ), имфли 

ясно развитыя широкя каштановыя полосы, отходивиия отъ каш- 
тановой полоски на лбу и продолжавипяся надъ глазами и чер- 
ными ушными партями, чтобы составить оторочку задняго края 
этихъ послЪ$днихъ. У экземпляра изъ Пэшъ-Робата каштановая 
полоска на лбу занимала два миллиметра. Экземпляръ, добытый 
25.П нар. Рудъ-и-Калаганъ ниже с. Кала-Лиджи (Белючистанъ), 

кромф широкихъ каштановыхъ надглазныхъ полосъ, имЪфлъ мно- 
гочисленныя на темени и затылк$ каштановыя пятна. Сопоста- 
вляя эти данныя съ описавями у М. А. Мензбира (1. с.) и собран- 

ными мною въ Сыръ-Дарьинской области настоящими К. р. 
]ахагё1са, надо думать, что сейчасъ перечисленные экземпляры 
относились именно къ К. р. сазрла !). 

7. Вепииа репдиНпа репдиПпа (Т..). 

Въ моей коллекши имфется одинъ экземпляръ, добытый въ 
тамариксахъ около Молла-Али (въ Закасшйской области) 14. [У. 
1908. За точность опред$леня не ручаюсь, но эта птичка ничуть 

1)`Данныя въ моемъ „Уег2есВп!з 4ег Убое! Регмепз“ свфдфыя о зимовь$ и про- 

летЪ А. р. сазр!1из въ Месопотамскомъ участкЪ Перси относятся почти исклю- 

чительно къ форм$ В. р. мепхЬ1ег! 2агаа. (см. „Орнитологичесюй ВЪстникъ“ за. 

ПОГ, № Г). 
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не отличается отъ такихъ представителей изъ Оренбургской гу- 

бернш, которые М. А. Мензбиромъ (1. с.) ') считаются относя- 
щимися именно къ этому виду. ЗамЪчу, что оренбургеше К. р. 
реп4ц!1па для меня до сихъ поръ не понятны и что попреж- 
нему я считаю ихъ, если не возрастными изм$ненями, то типами 
личныхъ варашй отъ К. р. сазрта. Типичныхъ К. р. реп4ц!1- 
па (Польша, Малоросс1я) въ длинныхъ сер1яхъ я никогда не имлъ. 

Одинъ экземпляръ былъ добытъ нами въ бассейн нижняго 
Каруна (г. Шустеръ) 5. Ш. т904 и еще одинъ около с. Джахфра 
тб. ГУ. т904 во время вышеупомянутаго валового пролета реме- 
зовъ подъ Исфаганью. 

По словамъ Н. УЛ етБу („11$“, т9от, р. 94) К. р. реп4ч 1па 
(Т..) добытъ въ одномъ экземплярЪ самца 14. УТ около озера Урмия. 

О томъ, къ какому виду ремеза принадлежатъ два экземпляра 
К. реп4и1!1па, добытые, по словамъ Г. И. Радде („Коллекши 

Кавказскаго Музея“, т. т-ый, 1899 г., стр. 147 И 243), въ мартЪ 
т886 года на остров$ Сари, можно только гадать. Не изв$стно 
также доподлинно, настоящаго ли К. р. реп4п па (Г..) нашелъ 

Ре ЕШррь по словамъ ВШапЮг4’а (Еазеги Регзла), въ сЪверо-за- 
падной Перси, именно въ „Мапа“ (по дорог$ между Тавризомъ 
и Казвиномъ). Не изв$стно и то, насколько былъ правъ М. Н. 
Богдановъ („Птицы Кавказа“, 1879 г., стр. 9т), отождествивиий 
находки Ое ЕШрри съ К. р. сазрла. 
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8. Вепи2а репбиПпа ]фахатЫеса (5ех.). 

По словамъ М. А. Мензбира (1. с.), туркестанскй бЪлоголо- 

вый ремезъ въ своемъ распространении „представляеть собою 
обособленную колоню, принадлежащую нижнему теченю Аму- 
Дарьи и долин$ Сыръ-Дарьи. Н. А. СЪ$верцовымъ найденъ въ 
заросляхъ ветлы у р. Кегейли, въ ветлахъ и турангахъ у Ку- 
ванъ-Джермы, на среднемъ течени Джаны-Дарьи и спорадически 
въ области средняго и нижняго течешя Сыръ-Дарьи. ЗдЪсь бо- 
ле многочисленъ подъ Чиназомъ, гдф позднфе добытъ и Рус- 
совымъ“ '). 

По даннымъ, им5ющимся въ моемъ распоряженйи, гнфздится 

въ ивовыхъ, джиддовыхъ и, въ меньшей степени, туранговыхъ 
заросляхъ около Казалинска на Сыръ-ДарьЪ. Отсюда вверхъ по 

долин$ рЪки обыкновененъ включительно до окрестностей Пе- 
ровска по такимъ же зарослямъ, особенно если онф располага- 
ются по берегамъ старицъ. Вверхъ отъ этого послфдняго до 
устья Чирчика, по наблюденямъ, произведеннымъь мною въ 
тогт году, мфстами очень часто встрЪчается районами, то исклю- 
чительно имъ занятыми, то такими, въ которыхъ попадается 
К. согопаа до полнаго своего преобладания; въ нфкоторыхъ 
тугаяхъ окончательно отсутствовалъ, всецфло уступивъ м%сто 
своему черноголовому родственнику. Считаю свои наблюденя 
слишкомъ недостаточными, чтобы въ упомянутомъ участкф до- 
лины Сыръ-Дарьи провести хотя бы приблизительныя границы 
преобладаная того или другого вида, но на всяк случай замЪчу, 
что на пути отъ устья Чирчика внизъ по Сыръ-ДарьЪ К. сого- 
пафа рЪшительно преобладалъ по крайней мЪБрЪ на первой по- 
ловинЪ нашего пути р$кою къ Перовску. ЗдБсь же замЪчу, что 
т4. УГ въ урочищБ Тупчекъ мною было найдено гнЪздо *), при 
которомъ добылъ самца К. согопайёа и самку К. | ахагё1са. 

1) По поводу гнфздъ, найденныхъ въ долин$ Иссыкаты, слфдовательно на с%- 

верномъ склонф Александровскаго хребта, въ западной части СемирЪ$ченской обла- 

сти, М. А. Мензбиръ говоритъ: „СЪФверцовъ приписывалъ ихъ К. р. | ахаг({са, 

но теперь, когда выяснилось, что на БалхашЪ гнфздится ВК. сазрта, есть полное 

основанйе считать ихъ принадлежащими послфднему“. Принимая во вниман!е крайне 

изобильный пролетъ подъ Ташкентомъ и вообще въ долинф Чирчика К. сого- 

пата, а также весьма замфтный пролетъь К. р. ]ахаг!са и В. р. сазрла, 

этоть вопросъ остается для меня не выясненнымъ. Кстати, судя по доставленнымъ 

мнБ гнфздамъ, каке-то тонкоклювые ремеза выводятся по рфкамъ Таласъ и Чу. 

2) Съ 4 совершенно свёжими яйцами, очевидно, второй кладки. 
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При такихъ же владфтеляхь было взято мною гн$здо !) и въ 

джиддовомъ лфсу урочища Чагатай т6. УТ. Собственно въ до- 
линф Чирчика мои лЪтшя наблюденя должны считаться недо- 
статочными, но на основавши того, что я успфлъ узнать, могу 
смфло утверждать далеко не рЪфдкое гн$здоване нашей птички 

включительно отъ с. Троицкаго и до устья. Гнфздится тамъ и 
здфсь по капитальнымъ оросительнымъ каналамъ между Чирчи- 
комъ и Келесомъ (напримЪфръ, въ урочищф Кара-камышъ), а 
также по долин$ самого Келеса вверхъ отъ того же названя 
станщи. Вверхъ по Сыръ-ДарьЪ$ отъ устья Чирчика извфстенъ 
мнЪ, какъ лЪтняя птица, пока только изъ окрестностей Ходжента 
и островныхъ тугаевъ около станши Мельниково. О гнфздован!и 
его въ бассейн Заревшана, я пока ничего не знаю, но считаю 
это гнфздоване вполнЪ возможнымъ. 

Что касается Аму-Дарьи, то, оставляя въ сторон незнакомыя 

мн$ ея низовыя части, относительно которыхъ имБются свфдЪня 
Н. А. СБверцова, сообщу о недавней находкЪ этого ремеза л$- 
томъ въ окрестностяхъ Чарджуя, гдЪ 29.У.т912 были добыты 

самецъ и самка съ принадлежавшимъ имъ гнЪздомъ *). Уже эта 
находка въ немалой степени расширяетъ аму-дарьинсюй уча- 
стокъ его распространения, но это еще не все. Въ тото году во 
время нашей поЪфздки по Бухарскимъ владфнямъ вмфстЪ съ 
С. Г. Билькевичемъ мы обнаружили его гн5здоване въ лЪсу уро- 
чища Джиликуль на р. Вахшъ и по лфснымъ зарослямъ запад- 
наго протока Пянджа между м$стами Кокъ-куль и Пархаръ. 

Въ небольшомъ числЪ зимуетъ въ долинахъ рфкъ Чирчикъ, 
Ангренъ и Заревшанъ. Въ глухе зимне м$сяцы попадается въ 
той части долины Сыръ-Дарьи, которая лежитъ въ Ферганской 
области. ЗамЪченъ въ то же время въ заросляхъ тамарикса уро- 
чища Сардабъ. 

Весеннее движен!е подъ Ташкентомъ начинается уже въ са- 
мыхъ послЪднихъ числахъ первой трети марта. ДФлается яснымъ 
не ране среднихъ чиселъ марта. Валовое появлене, по наблю- 
демямъ послфднихъ семи лФтъ, занимаетъ конецъ этого мфсяца 
и первую половину апр$ля. Сильное движеше вверхъ по Сыръ- 

ДарьЪ черезъ урочище Кокъ-булакъ наблюдалось 25—28. Ш. т907. 
Очень много летфло ремезовъ этого вида зт. ШЬ—4.[У. т909 около 

1) СЪ 4 совершенно свфжими яйцами, конечно, второй кладки. 

7) Съ 6 слабо насиженными яйцами. 
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станщи Голодная Степь въ урочищЪ Сардабъ '). По словамъ Ф. Д. 
Плеске („Ке\1чюп 4ег ТигкезатлзсВеп Оги$“), Руссовъ добылъ 

два экземпляра этого вида °) то. [У. 1878 около Чиназа. 
„Аеэ1ёЕВа]из зёо0о|1с2Ккае, Наше“ моей „Орнит. фауны 

Закасшйскаго края“ въ экземплярЪ, мною осмотр$нномъ, при- 
надлежалъ несомнфнно къ К. р. ] ахагй1са. Остальныя же дан- 
ныя, въ ней приведенныя, какъ мн кажется, относятся къ этому 
послЪднему только главнымъ образомъ, касаясь остальною частью 
К. р. сазрга. 

Осеннее движене на югъ полдъ Ташкентомъ возникаетъ въ 
уже замфтной степени въ разныя числа второй половины авгу- 
ста. Въ течене всего сентября наша птичка кажется здЪсь обык- 
новенною, какъ и въ началБ октября. Потомъ общая ея числен- 
ность быстро убываетъ, сводясь уже къ концу второй трети этого 
м$сяца къ среднему количеству зимующихъ. Въ урочищф Кокъ- 

булакъ часто наблюдалась обществами до зо особей въ каждомъ 
въ течене всего сентября и октября. По словамъ Ф. Д. Плеске 
(1. с.), Руссовымъ добытъ одинъ экземпляръ около Чиназа 

9 Г. 1970: 
Въ Пераи этотъь видъ нигдЪф не гнЪздится, но въ разныхь 

мфстахъ на пролет и зимовь$ кажется довольно обыкновен- 
нымъ, какь обнаружилось во время путешествя моего въ 1900— 
тоот гг. Въ первый разъ попался 2—3. Х1 въ долинЪ р. Герри- 
рудъ около развалинъ укрфпленя Иэшъ-Робатъ, гдБ совершалъ 
оживленный пролетъ на югъ, стайками особей до десяти въ каж- 
дой (совмБстно съ К. согопака и К. } ахаг1са) 3). ЗамБченъ 

нфсколько разъ 22—25. Х по дорог$ между колодцами Чахъ-и- 
бэна и Хаджи-и-ду-чаги. НерЪдко попадался въ декабрЪ въ 
Сеистанф, гдЪ держался преимущественно въ камышахъ Ней- 
зара. Въ саксауловомъ лЪБсу м$ста Тагъ-гязь добытъ одинъ (изъ 
общества въ три особи) т.1. Нер$дко замфчался 12—15.[ въ 
урочищахъ Ляадисъ и Миркухъ. Четыре экземпляра добыто т6. | 
въ урочищБ Андэ. Выбита одна птичка изъ общества въ десять 
особей 27.1 по дорогБ между м$стами Джуанъ-канъ и Нарану. 
Стайка въ пять птицъ попалась намъ въ долинЪ р. Рудъ-и-Кала- 

г) Н$сколько стаекъ было замфчено 10—14.1.1908 по камышамъ озера 

Балты-куль. 

2) У Ф. Д. Плеске подъ назвашемъ „Аес1На|из репац!1пиз$ (Мап.)“. 

3) Совмфстное пребываше этихъ видовъ наблюдалось нами и въ нфкоторыхъ 

другихъ м$стахъ, 
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ганъ т.ПЦ. Довольно часто наблюдался нашъ ремезъ 25—26. П 
въ долин р. Рудъ-и-Сарбазъ, гдБ совершалъ ясно замфтный 
пролетъ на сфверъ. Это даетъ намъ право думать, что К. ]а- 
хагё1са на своемъ зимовьЪБ добирается къ самому побережью 
Индйскаго океана (Мекрансюй берегъ). 

Вотъ размЪры К. р. } ахагё1са (размЪры К. р. сазрла при- 
веду со временемъ) моей туркестанской коллекши (персидскихъ 

въ настоящее время не имЪю). 
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т-ый махъ на 0,7> 

кроющихъ. 

. Перовскъ; ?; 
тои. © 10 я 6915455 49 Е БЕ 

т-ый махь = крою- 

щимъ. 



5 мк 
= : низ 
2 Ф = ЕЯ РЕГ 

и - шев 
а © вов 

а нм о= з 
= 

а 

Ито. ЕЯ Отношене махово. 
. ^_^ © — о чо Чо 
© а ь . [9 [9 ы 

аа а 
= о ев $ <@ШыЕ 
> оз Но 5 5. З зыызя 
> оо е р ноя 
о а о 9 ное 

шит. шла. шим. ам. тит. плим. па 

24. Ташкентъ; <; 

И: ХОЗ. 3 9,21 9.2 67, 545 485 12. р 
т-ый махъ на 0,5 > 

кроющихъ. 

25. Ташкенть; 9; 

д. Х. 1908. 83 А. ай 6,7 54. дО т. 3=4чуть>5>6>>2... 
т-ый махь на 3,5> 

кроющихъ. 

26. Ташкенть; ©; 

27:Х1: 1900 8:4 9,2 ЭВ}. 7 54,4 46 12.1; 3=4чуть>5>6>2... 

т-ый махъ на 3,5> 

кроющихъ. 

27. Ташкентъ; $; 

У п 5 952 172 16.3 1545 429, ИНЬ 

т-ый махъ на 2 > 
= 

кроющихъ. 

28. Ташкентъ; 4; 

ист 90". 164 89 07 07 543 49 в И 

т-ый махъ на 0,7> 

кроющихъ. 

29. Ташкенть; 5 

ИТУ коО8 и 8 9 би 163 542 46 НВ бя. 
т-ый махъ на Г 

кроющихе. 

зо. Келесъ; ®; 3. 

т о о Фе 0 54,2 48 123 би... 

1т-ый махь на г,5 > 

кроющихъ. 

ст 

31. Ст. Теджентъ; 

С:3. 1.1900. 8,3 о 6,7 54 48 тэ 3=4чуть >59 >6>2... 

т-ый махь == крою- 

ЩимМЪ. 

522 

[5 'Ташкентъ; Ф; 

О.М. 191 вр 9 ие и $0 1229 Ооо 

т-ый махь на 0,4> 

кроющихъ. 

5 

33. Ташкенть» ©: 

п 9 90 7,6 $4 1 И5:2 и, 3—4 чуть >5 >6>>2... 

т-ый махь == крою- 
-1 

ЩиИмМЪ. 



5 вед 
. 

40. 

т. 

42. 

43. 

Кокъ-булакъ; 
9:23.[Х.1906. 

Кокъ-булакъ; 

С;23Х.1906. 

Ташкентъ; 2; 

ОО 3 

Ташкентъ; $; 

О 

. Ур. Оймакты; 

С:25.УЁтотт. 

Ур. Каратай; 

2; 18. УТ.тотг. 

Ташкенть; 2; 

19.1.1908 . 

Ходжентъ; 2; 

2. МЕ: 005. 

Кокъ-булакъ; 
9;23.[Х.1906 . 

Келесъ; 2; 27. 

Ш.т909. 

Сштен. 

01.01. 

8,8 

№®) 

63% 

Клювь (отъ угла 
та). 
>. 

01.01, 

то 

то,3 

8,9 

10,3 

то 

10,6 

едняго края 
Клюв (отъ пе- 

оздри). 
Р н 

ш.м. 

ых 

ых 

6,8 

)/ 

вх 

ы 
|= 

№ 
н 

© 
о . ю 3 

се 
С ще - 
о Е = 

ш.ш. п... ш.м. 

Ни 

ый 

6,5 53,4 47 

6,7 53247,04 

Я и 

6,3 5255 46 

6.92 144,2 

6,5 52 43 

6,5 5155 43,5 

5) 91,4 2 

точн. сочленения сзади до корня задняго пальца). 

8 |=) . 8 5) ° 

*^л 

13; 

19272 

2) 

гг,б; 

12,2. 

Т5, 

Отношеше маховб. 

бо 

т-ый махъ на 0,5 > 

кроющихъ. 

т-ый махь = крою- 

щимъ. 

3 чуть >4 чуть > 

$>2 чуть>6б... 

т-ый махъ на 3 > 

кроющихъ. 

дчуть>3=5>6>2.. 

т-ый махь на 0,5 > 

кроющихъ. 

3—4 ЧУТЬ 0-02. 

т-ый махь на 1,3 > 

кроющихъ. 

ЖУТЬ 3—0 —0 2. 

т-ый махь на 2 > 

кроющихъ. 

ЗЕ4 чуть —5 6-2. 
т-ый махь на о0,7> 

кроющихъ. 

Е) 0—2 

т-ый махъь на 3 > 

кроющихъ. 

3=4чуть>5.>6>2... 

т-ый махъ на 1,4 > 

кроющихъ. 

з 

НЙ — т-ый махъь на 0,7> 

кроющихъ. 



44. 

45. 

46. 

47. 

49. 

50. 

и [и 

Перовскъ; ?; 

т> М. Тото. 

Ташкентъ; ?:; 

8.110909: 

с. Троицкое; 

Ф; 9.1.1907 

Ташкентъ; ?; 

8.1Х.1909. 

. Ташкентъ. 2; 

т. 2. 1907`. 

Ташкента.; ©; 

МТТ 

Ташкентъ; $; 

25.[Х.1908 

- Меровекз: :° 

12.1.1912 

. Ташкенть: С; 

$ ИЖ оо. 

. Ур. Аргамак- 

ты (на СырЪ); 

Фу 27. У1, тоте. 

Сштеи. 

ш.м. 

8,5 

д | 

с о в 
> Я& 

2+ Е 
= ее 

Е 
а 
аа 
ка а. 9 > 

11.7. 

2 т 

9 6,7 

9 6,7 

10,3 7.0 

952 7 

2 6,8 

9 7.2 

9,8 7,3 

9,2 7,3 

ноздри). Сопуу. 

6,7 

6,3 

6,8 

6,3 

1 

6,7 

6,5 

7,1 

722 

Крыло. 

11.0. м.п. п... 

5153 

1,5 

51,3 

$1 

5 е) 

50 

5{е) 

49:2 

Плюсна (отъ пя- Хвоста5. 

шт. 

43 

42,2 

40,4 

42 

45,3 

точн. сочленен1я сзади 

до корня 

залняго пальца). 

= | > 

12,5; 

2.03 

11,4; 

12,3; 

12.0: 

Отношеше маховь. 

би. 

т-ый махъ = крою- 

щимъ. 

АЕ Чуть 5 62... 

1-ый махъ на 1,5 > 

кроющихъ. 

бе. 

т-ый махъ на 

кроющихъ. 

и 

1-ый махъ = крою- 

ЩимЪ. 

А чуть 3 >02. 

т-ый махь на 1,5 > 

кроющихъ. 

3=—4==5>6>2... 

тый махъ на 3 

кроющихъ. 
т- 

бе: 

1-ый махь на 0,3 > 

кроющихъ. 

3=4чуть>>5>6>>2... 

1-ый махъ на 0.5> 

кроющихъ. 

3=4 чуть >5>6>>2... 

т-ый махъ на 0,5 > 

кроющихъ. 

бон 

1-ый махъ на 

кроющихъ. 
т 
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< щи я р <. — 
= он ная 
ь яз Ф ы ЕЕ 
ры Бе ма 

а ©. Зо< ) ие В Отношене маховз. 
з [= о . ю Е 
> о © © о © 

Е ое се но Зе Е Ден н Ф ° а о ЕВЕ ® он ВЕ 

11.11. 101.00. тит. тат. па.01. тп. тала. 

54. Ташкентъ; ©; 

19.ХП,1909 . $8,5 о м а в 12; 3=4чуть>5>6>.2... 

т-ый махъ на 0,8> 

кроющихъ. 

55. Ур. Байрашъ 

(на Сыр$); 9; 
АМ отт 8,3 ОИ 6:71 48.812 12; би... 

1-ый махъ на 1,5 > 

кроющихъ. 

Въ дополнене къ дмагностическимъ признакамъ, даваемымъ 
М. А. Мензбиромъ (1. с.) для этого ремеза, надо сказать, что у 
старыхъ птицъ, лБтнихъ, происходящихъ даже съ низовыхъ ча- 
стей Сыръ-Дарьи (Казалинскъ, Кармакчи, Перовскъ и т. п.), за 
чернымъ лбомъ иногда развивается ясная, поперечная ржаво- 
каштановая полоска (такой же ширины, какъ черная лобная), отъ 
которой надъ глазомъ и черными ушными партиями, до заднихъ 
краевъ этихъ посл$днихъ, тянется узенькая, но ясная ржаво-каш- 
тановая бровь. Иногда, кромЪ того, каштановая прим$сь появля- 
ется въ верхней и въ задней частяхъ ушныхъ партий. Такая при- 
мЪсь въ названныхъ частяхъ иногда наблюдается у экземпляровъ, 
лишенныхъ ржаво-каштановаго цвЪта на лбу и бровяхъ. 

Примъчане.—Въ моей коллекщи сохраняется очень любопытный экземпляръ за 

№ 12383, добытый подъ Ташкентомъ 7.УТ.1909 (полъ не обозначенъ). По напряжен- 
ности цвфта каштановаго пояса спины и интенсивности рыже-каштановой окраски 
мелкихъ верхнихъ кроющихъ крыла сближается съ К. сазрта. Близокъ къ нему по 
сильной каштановой примфси въ ушныхъь парт!яхъ, надъ глазами, надъ уздечками 

и на лбу. РЪ$зко отличается отъ остальныхъ тонкоклювыхъ ремезовь формой 

клюва; об 10 половинки на вершинль сильно сплюснуты, какз у К. масгопух, и, 

какб у это1о послъдняло, имльюте поперечно сръъзанные кончики. Величина клюва не 

выходитъ изъ предфловь В. | ахаги:са. Ноги и когти не кажутся болЪе мас- 

сивными, но послфдёе болфе притуплены; кривизна задняго когтя обычная. 

РазмЪры: 

Жлювь, оть угла рта о и -е :’ 9.2 .щ. 

;: о о ое Е 

Оящам Боро а о аа Е 

О еб 

14 
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о оне Зы. 
Хвост ее с 489 

Плюсна (сзади до корня задняго 

мальщта)) ее еле ел 19 

Первый махъ на 0,5 > кроющихъ. 

Кешуха р. зо 1с2Кае (Нише) нигдЪ въ ТуркестанЪ не по- 
пался и мнЪ. „АпБозсориз репач11пи$ $зё0[1с2Кае"“ моего 
„ Уег2е1сри1$ 4ег Убе! Регчепз“ („опгп. {. ОгайВ.“, тотт, [У) те- 

перь, за отсутстыемъ экземпляровъ, для меня сомнителенъ. Я на- 
шелъ его съ М. М. Гермсомъ на зимовьЪ и пролетахъ въ тфхъ 
же мфстахъ восточной Перси, гдЪ и В. р. ] ахагё1са. Возможно, 
что за него мы приняли таюя особи этого посл$дняго, которыя 
отличались особою малорослостью и особенно мелкими клювами, 
а также вмфстЪ съ тБмъ полнымъ отсутстнемъ каштановаго 

цвЪта на головЪ. 

9. Вепиза согопафа (5еу.). 

Черноголовый ремезъ въ ряду всфхъ остальныхъ своихъ со- 
родичей пользуется въ ТуркестанЪ наиболфе широкимъ распро- 
странешемъ какъ въ горизонтальномъ, такъ и въ вертикальномъ 
направлени. 

По словамъ М. А. Мензбира (1. с.): „Н. А. СЪверцовъ нашелъ 
его широко распространеннымъ въ долинЪ Сыръ-Дарьи, какъ въ 
ФерганЪ, такъ и по среднему теченю рЪки и ея притокамъ, 
внизъ до форта Перовсюй. Имъ же описываемый видъ найденъ 
гн5здящимся у Нукуса, въ нижнемъ течеши Аму-Дарьи. Сборы 
Федченко и Руссова !) дали этотъ видъ для Самарканда и окрест- 
ностей оз. Искандеръ-куль. По имфющимся у меня сборамъ, 
К. согопафа вЪроятно широко распространень по южнымъ 
отрогамъ Гиссарскаго хребта“. 

Въ области Сыръ-Дарьи, по моимъ наблюдешямъ, гнЪздится 
м$стами въ очень большомъ количествЪ по береговымъ тугаямъ 
на всемъ пути отъ Чиназа до Перовска. Съ поднямемъ вывод- 
ковъ на крылья они держались зд$сь главнымъ образомъ не въ 
родныхь л$сахъ, а по береговымъ кустарнымъ и даже камыше- 

Г) ТЬ. Резке: „Веулзоп 4ег 'ТигкезваюлзсВеп Ои$“, 1888 — для лфтнихь на- 

ходокъ Руссова. Федченко, какъ значится у Н. А. Сфверцова („Верт. и горизонт. 

распр. Турк. животныхъ“), нашелъ его въ СамаркандЪ въ апрЪлЪ 1869, т.-е. быть 

можеть еще и не на гнЪздовьЪ. 
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вымъ зарослямъ. Судя по полученнымъ мною экземплярамъ, на 
гнфздовьЪ внизъ по р$5кЪ распространяется по Казалинска. Вверхъ 

отъ Чиназа извфстенъ на гнфздовьЪБ подъ Ходжентомъ. Обыкно- 
вененъ по островнымъ рфчнымъ тугаямъ противъ.станщи Мель- 
никово и г. Чустъ. Изъ ферганской части Сыръ-Дарьи по доли- 
намъ притоковъ поднимается высоко въ горы Чаткалъ-тау. ЗдЪсь 
въ изобили я нашелъ его по березнякамъ средняго теченя 

р. Падша-ата между с. Нанай и ущельемъ Капчегай, а также по 
р. Итокаръ въ урочищЪ Аралъ. Гн$фздится по березнякамъ озера 
Сары-Чилекъ. Въ бассейн р. Исфара на сфверныхъ склонахъ 
хребта Туркестанскаго въ 1909 году мнЪ не попался ').—Выво- 
дится кое-гдЪ въ долинф Чирчика между Чиназомъ и Ходжакен- 

томъ, а также въ долин Келеса выше станщи того же назва- 
мя. Выше Ходжакента, уже въ пред$лахъ настоящихъ горъ, 
обыкновененъ въ окрестностяхъ Чимгана и далеко не рЪдокъ въ 
долин Угама около Хумсана, гд$ гнфздится по лощинамъ, за- 
нятымъ лБсами грецкаго орЪха. Въ такихъ же лБсахъ наблю- 
дался и по лощинамъ, сбЪгающимъ въ р. Пскемъ ниже с. Сид- 
зякъ. ВездЪ здфсь въ бассейн Чирчика онъ встрфчается, однако, 
далеко не такъ часто, какъ въ боле высокихъ зонахъ системы 
р. Пскемъ. Очень обыкновененъ по ущельямъ и лощинамъ, сбЪ- 
гающимъ въ Пскемскую котловину. ЗдЪсь выводится не только 
по болЪе или мене крупнымъ потокамъ, но часто и вдали отъь 
нихъ по ручейкамъ и родникамъ на горныхъ склонахъ, вездЪ 
подвфшивая свои гн$зда къ самымъ разнообразнымъ лиственнымз 
породамъ, особенно къ березамъ и ивамъ (зат$мъ къ дикой яблонЪ, 
клену, осокорю и т. п.). Выше этой котловины остается еще очень 
обыкновеннымъ по р. Майданъ-талъ, по которой прослЪженъ вклю- 
чительно до лЪса, находящагося на устьяхъ притоковъ Аю-туръ 
и Курумъ-туръ.—По устнымъ свфдфниямъ, выводится кое-гдЪ по 
верхнему течению Бугуни. 

Найденный, какъ выше было сказано, Н. А. СЪверцовымъ 
въ урочищ$ Нукусъ (на нижней Аму-ДарьБ), нашъ ремезъ по- 
пался здфсь же въ 1874 году М. А. Бутлерову („Орнитол. фауна 
мфстности Нукуса, лежащей между Аму-Дарьей и Куванъ-Джар- 

1) Для системы хребта Алайскаго имфются данныя, приводимыя г-омъ Штольц- 
маномъ („О1зеаих 4е 1а Еегопапа“ въ „Ви. 4е 1а $осее Пир. 4ез Маиг. 4е 

Мозсои“, 1897, № т), который упоминаеть объ экземплярахъ, добытыхъ Бареемъ 

въ ИсфайрамЪ (ТУ. 1893), Гульч5 (У и [Х.1894), Акь-богузЪ (УП. 1894) и на 

»„Алай-ку“ (УТ.1895). 

14* 
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мой“), который даетъ о немъ н$которыя б1ологическя свЪфдфнй. 
По М. Н. Богданову (|. с.), гнфздится въ Хивинскомъ оазисЪ, 

какъь по долинф$ Аму-Дарьи, такъ и по главнымъ каналамъ ').— 
По моимъ наблюдешямъ („Орнит. ‘фауна Закасшйскаго Края“), 
принадлежить къ рЪдкимъ гнфздящимся птицамъ культурной 
полосы долины Аму-Дарьи между Чарджуемъ и Келифомъ. Во 
время путешествя по Бухарскимъ владфнямъ въ тото году я 
могь убЪдиться въ томъ, что онъ выводится на берегахъ на- 
званной рфки между Келифомъ и с. Камаръ-сарай (собственно 
уже на ПянджЪ) и что между этимъ послднимъ и Термезомъ 
онъ болфе обыкновененъ, ч5мъ между Термезомъ и Чарджуемъ. 
Во время скиташй нашихъ въ томъ же году по южнымъ отро- 
гамъ хребта Дарвазскаго, въ бассейнЪ р. Пянджъ, нашли мы на- 

шего ремеза въ качествЪ чрезвычайно обыкновенной мЪстами 
гнфздящейся птицы вЪ лиственныхъ горныхъ л$сахъ около мЪстъ 
Чешме-Гованъ, Сафидъ-балоу, Хирманджау и ПТолъ; очень обык- 
новеннымъ показался на гнфздовьЪБ въ лБсахъ урочища Урта- 

Тугай *). Далеко не рЪдокъ на гнфздовьБ по нижнему течению 

Кафирнагана (ниже г. Кабаданъ); гнфздится въ урочищ$ Джи- 
ликуль на ВахшЪ. Какъ только д$твора поднимется на крылья, 
наши птички предпринимаютъ кочеваня, попадаясь въ мЪстахъ, 
гдЪ въ обычное гнфздовое время не встр$чаются. НЪсколько 
выводковъ наблюдали мы 29. УТ на перевалЪ Сафидъ-дау съ его 
лишь немногими деревьями среди травъ. Много ихъ было видно 
14—т5. УП около Ходжа-Галтонъ и Дивдаръ-бале, гдЪ для гнЪздо- 
ваня нЪтъ мЪстъ, а также подъ Чубекомъ т7. УП. На перевалЪ 
Чаръ-тишма т5. УП во множествЪ попались по высохшимъ тра- 
вамъ, бурьянамъ и невысокимъ кустамъ. Не мало мы ихъ видЪли 
въ садахъ Писта-мазаръ т5. УП и г. Кулябъ т6. УП *).— Братья 
Грумъ-Гржимайло (У. Е!апсы: „/мг Огиз ег \уезИсВеп Ааз1Аег 

4ез Раши ип4 4ез А]Ла1“ “) еще въ 1885 году нашли нашего ремеза. 
8. УГ около Карнака, 25. У[ около Носани и тт—т2. УП по Оби- 
гармъ (южные склоны хребтовъ Гиссарскаго и Петра Великаго). 

1) По словамъ Л. А. Молчанова („ЛФтняя Орнитофауна дельты Аму-Дарья“ въ 

„Орнит. ВЪстник$“ за 1912 г., № 4), часто встрфчался по протоку Куваншъ-Джарма. 

2) Всюду извфстно въ Бухар$ обимемъ оленей, кабановъ и тигровъ. Распола- 

гается между двумя притоками Пянджа къ югу отъ с. Чубэкъ. 

3) Въ садахъ Куляба гн$здится. 
&) „М@аосез В1о|. Чтёз 4а ВаЦейо ае ГАса4впие Пир. 4ез Заепсез ае 5&.-Ре- 

пер“. ХЦ. 
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Относительно гнфздовашя К. согопаёа въ бассейнЪ Зарев- 
шана могу сослаться пока только на вышеупомянутыя находки 
подъ Самаркандомъ и на Искандеръ-кулЪ. 

Въ Закасшйской области на гнфздовьф достовфрно до сихъь 
поръ не найденъ. Предположеше М. А. Мензбира (|. с.) о. его 
гн5здован!и въ лфсной области Мургаба и Теджента, основанное 

на томъ, что Афганская разграничительная комисая добыла 
4 экземпляра К. согопака ') въ долин Герри-Руда около Тир- 
пуля, невдалекБ отъ персидской границы (,0.001. ор фе АюЪап 

Решикайоп Соплил1з$1юп“, Бу ]. АйсЫшзоп, р. 76), а также на на- 

ходкахъ, сд$ланныхъ г. Бареемъ подъ Асхабадомъ (Х. 1888) >), 
на ТеджентЪ (Ш. т89о), въ Пулъ-и-Хатумъ (У и [Х. 1890) и въ 

МервЪ (Ш. т8от), быть можетъ, оправдается только по отношению 

къ Тедженту (и то только къ самой верхней части, въ которую 
переходитъ Герри-Рудъ и на которой находится Пулъ-и-Хатумъ; 
Тирпуль находится невдалекБ отъ этого послфдняго, а пулъ-и- 
хатумская находка въ апрЪлЪ, пожалуй, слишкомъ поздна для 
пролета подъ такой широтой). Долина Мургаба лЪтомъ т886 года 
была пройдена мною пфшкомъ отъ Меручака до Мерва, а долина 

Теджента отъ станщи Кара-бэндъ (теперь Тедженъ) вверхъ до 
Серахса. Внимательно обслфдуя эти м$стности, я нигдЪ не могъ 
замЪтить ни самихъ ремезовъ, ни ихъ гнфздъ, хотя зрЪше въ то 
время было у меня завидное. 

На гнфздовьф въ СеистанЪ, какъ убЪфдился я съ М. М. Герм- 

сомъ во время персидскаго путешествия въ т9оо—тоот г.г., пред- 
ставляеть большую р?Ъдкость (гнфздо нашли въ дельтф рЪки 
Гильментъ). 

По списку Н. А. С$верцова (,Верт. и гориз. распредБлеше 
Турк. животныхъ“) значится сомнительно осфдлымъ и положи- 

тельно гнфздящимся въ [У (юго-западномъ) участкЪ края (окрест- 
ности Ходжента, вся долина Заревшана, отъ самыхъ вершинъ, 
горы между Заревшаномъ и Сыръ-Дарьей; степь между Зарев- 
шаномъ, Сыръ-Дарьей и песками Кизылъ-кумъ). Для участка Ш 
(СЪверо-западнаго: Кара-тау; западный Тянь-Шанъ у вершины 

1) Лобыты 19—23.1У (1885 г.) по новому стилю, т.-е. на боле или менфе 

вфрномъ гнфздовьЪ. 

2) М. А. Мензбиромъ асхабадске экземпляры считаются „очевидно кочую- 

щими“. Таковыми прежде считалъ ихь и я („Орнит. фауна Закасшйскаго Края“), 

предполагая существоване теджентскихъ гнфздовй. Какъ теперь выясняется, это 

были просто пролетныя птицы, быть можетъ изъ занаднаго края полосы пролета. 
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Арыси, Келеса, Чирчика съ ихъ притоками; низовья Сыръ-Дарьи 
оть устья Арыси до Аральскаго моря; дельта Сыра) приводится 
только гн5здящимся.—М. А. Мензбиръ (|. с.), описывая наряды 
К. согопафа, упоминаетъь объ февральскихъ, майскихъ, 1юль- 

скихъ, августовскихь и сентябрьскихъ экземплярахъ съ Сыръ- 
Дарьи и объ 1юльскихъ и августовскихъ аму-дарьинскихъ (Ну- 
кусъ), но ничего не говоритъ о м$стонахождени упоминаемыхъ 
январскихъ. 

Въ началЪ сентября т9об года Б. П. Корфевымъ добыто три 
экземпляра около г. ВЪрнаго. Въ долин$ Чирчика (въ частности 
подъ Ташкентомъ) К. согопа*а въ глуме зимн!е мЪсяцы, т.-е. 

въ декабрЪ и въ январЪ, за восемь лЪтъ наблюдешй ни разу не 
былъ замБченъ. Въ ноябр$ попадался только въ ничтожномъ числЪ, 
не ежегодно и притомъ не позднЪе первой трети этого м$сяца. Съ 
другой стороны въ февралЪ обычно также отсутствовалъ и если 
въ н$которые годы объявлялся, то только въ самыхъ послЪфднихъ 
числахъ, одинокими экземплярами. Въ перечисленные мЪсяцы отсут- 
ствовалъ и въ долинф Сыръ-Дарьи вверхъ отъ устья Келеса. 

Подъ Ташкентомъ объявляется весною въ разное время и 
притомъ независимо отъ мфстныхъ фенологическихъ условйй. Такъ 
какъ относительно этого ремеза въ моихъ запискахъ имфются 
особенно обстоятельныя данныя, то я считаю полезнымъ при- 
вести ихъ подробнЪе. 

1906 +—Подъ Ташкентомъ наблюдался въ течене всей вто- 
рой половины августа и начала сентября. тт—13.[Х въ садахъ 
города слышался по утрамъ почти непрерывный свистъ: совер- 
шался валовой пролетъ долиной Чирчика. Не рЪдко здфсь еще 
встрфчался въ конц этого м$сяца и въ началЪ октября. ПослЪ 
15. Х не встр$чался. Въ урочищЪ Кокъ-булакъ массами наблю- 
дался по тамариксамъ и камышамъ какъ 23—24, такъ и 30.[Х—т.Х. 

1907 *.—Появился подъ Ташкентомъ 3. Ш. Очень часто встрЪ- 
чался съ 20. Ш и до 22.1\, особенно съ конца марта и до 20.1У. 

Не р$дко въ конц$ апрЪ$ля. Въ начал мая наблюдались только 
мфстовые.—Очень сильное, замфтное даже въ городЪ, движеше 
внизъ по долинф Чирчика замфчено съ 15. УШ и примфрно до 
15. [Х, послЪ чего общая численность стала быстро уменьшаться. 
Во второй половинЪ этого м$фсяца встрфчался не часто и совер- 

шенно отсутствовалъь посл$ первой трети октября. Часто попа- 
дался въ урочищф Кокъ-булакъ 13—т5.1Х и 5—6. Х; совершенно 
отсутствовалъ здЪсь т—3. Х]. 
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1908 1.—Появился подъ Ташкентомъ въ болЪе или менЪе за- 
мЪтномъ числЪ только т8. Ш; очень часто сталъ встрфчаться съ 
конца марта; весьма часто попадался въ первой трети апрЪля, 
послЪ чего сразу уменьшился въ своей численности, изрЪдка 
попадаясь несомнфнно пролетными особями до 28. ГУ. — Очень 
сильное движеше подъ Ташкентомъ замфчено съ 18. УШ и до 
т5.[Х, послЪ чего общая численность сразу уменьшилась. Не 
рЪдко, однако, до конца мфсяца. Не р$дко въ первой половин 
сентября на Кокъ-булак$, какъ и 27—30.Ё[Х. Въ небольшомъ 
числЪ на СардабЪ 17—20. Х. Въ долин$ Чирчика въ посл5дай 
разъ наблюдался 25. Х. 

1909 1.—Подъ Ташкентомъ появился 18. Ш и притомъ сразу 
въ большомъ количествЪ, въ которомъ наблюдался до конца мЪ- 
сяца и въ течене всей первой половины апрЪля; послЪ того об- 
щая численность сразу уменьшилась, но ремеза не представляли, 
однако, рЪфдкости до 7.У по такимъ мЪ$стамъ, гдБ навЪрное не 
гнфздились. —Подъ Ташкентомъ часто съ первыхъ чиселъ августа. 
Въ великомъ множествЪ летфли съ 23. УШ до т2.[Х, послЪ чего 
сразу уменьшились въ своемъ числЪ. До 22.[Х попадались все- 
таки часто, но въ концф$ сентября лишь изрЪдка. Въ посл$ дай 
разъ были замфчены въ концЪф первой трети октября. На Кокъ- 
булакЪ въ величайшемъ множеств 13—т5. [Х, но 16—19. Х лишь 
въ ничтожномъ количествЪ. 

1910 — Появился подъ Ташкентомъ 15.Ш и встрЪчался до 
конца этого м5сяца лишь въ ничтожномъ числф. Въ хорошо за- 
м5тномъ числЪ съ 3 и по т7.[\. Дальнфйшихъ весеннихъ наблю- 
дешй не было зд$сь произведено.—Очень часто здфсь съ 5. УШ 
и до конца этого м$сяца. Часто въ первыхъ числахъ сентября и 
чрезвычайно часто 7—28.[Х. Не р$дко потомъ включительно до 
первыхъ чиселъ октября. Одиноюй былъ добытъ 28. Х. На Кокъ- 
булакЪ$ въ великомъ множествЪ 24—26.[Х по гребенчукамъ и 
камышамъ. Часто наблюдался 1т—3.Х въ окрестностяхъ посел- 
ковъ Надеждинскаго, Романовскаго и Конно-Гвардейскаго. 

1911 %.— Появился подъ Ташкентомъ только 20. Ш и очень не 
часто встрЪчался до конца этого мфсяца; сравнительно не часто 
попадался и потомъ до конца второй трети апрФля; въ ничтож- 
номъ числЪ до конца м$сяца и въ маЪ.—Ни раньше, ни позже 
до описываемаго времени, никогда весною я не видф$лъ подъ 
Ташкентомъ такъ мало ремезовъ этой породы.—ТЪмъ не менъфе 
въ чрезвычайномъ изобили объявились они здфсь съ 8. УШ и 
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тт— 13. УШ встрЪчались особенно часто. Очень часто до конца 
августа. Въ садахъ города 5—13.[Х вновь появились въ чрезвы: 
чайномъ множествЪ, своимъ свистомъ покрывая голоса другихъ 
птицъ до воробьевъ включительно. Не мало среди ихъ было и 
К. сазрта 1). Во множеств на Кокъ-булакЪ 14—16.[Х. Часто 
подъ Ташкентомъ до 20.[Х; потомъ до конца этого мЪсяца здЪсь 
много р$же. Подъ Байга-кумомъ (на Сыръ-ДарьЪ) не часто 
т—3.Х. Очень не часто подъ Ташкентомъ въ Течеше всего 
октября, не считая послфднихъ его чиселъ, когда отсутствовалъ. 

1912 1.—Появился подъ Ташкентомъ 15.Ш въ ничтожномъ 
числ$ и сдфлался довольно частымъ числа съ 23. Ш. Въ урочищЪ 
Сардаба 28. Ш наблюдалъ стадечки, прилетавния въ тамариксо- 
выя заросли этого места прямо съ юга, -степью, независимо отъ 
часовъ дня. Весьма часто подъ Ташкентомъ и въ долинф Чирчика 
въ первыхъ двухъ третяхъ апрЪля; н$сколько рЪже въ послЪфд- 
ней трети этого мфсяца. Потомъ, за отъфздомъ въ Кизылъ-кумъ, 
потерялъ эту птичку изъ вида.—Не рфдко въ концЪ юля и въ 
первыхъ двухъ третяхъ августа. Во множествЪ съ 25. УШ и до 
20.[Х, послЪ чего, оставаясь обыкновеннымъ, сильно убылъ въ 
числЪ. Далфе не рЪдко въ первой трети октября, посл чего 
лишь въ небольшомъ количествф. ПослЪ 20. Х не попадался. 

1918 %.—Появился подъ Ташкентомъ 8. Ш. Часто съ то. Ш. 
Весьма часто съ 20. Ш и въ величайшемъ множествЪ съ 27. Ш по 
т8. ГУ. Часто въ послфдней трети этого мЪфсяца, сильно убывая 
въ числЪ съ каждымъ днемъ. Былъ не рфдокъ въ течеше мая, 
юня, поля и августа. Очень сильное движене съ 6.[Х. 9—т2[Х 
свистъ нашихъ ремезовъ слышался по всЪмъ большимъ садамъ 
города, даже въ самыхъ центральныхъ частяхъ его. Оставаясь 
обыкновеннымъ, сильно убылъ въ числ къ 22.1Х. Не рЪдокъ 
въ первыхъ числахъ октября, потомъ до конца м%$сяца лишь из- 
рЪдка. Въ послфдей разъ былъ замфченъ 5. Х]. 

Какъ пролетная птица извфстенъ мнЪ въ восточныхъ частяхъ 
пустыни Кизылъ-кумъ; въ саксаульникахъ южной части этихъ 
послфднихъ зимуетъ. 

Кое-каюмя данныя о пролет и зимовьБ въ пустынЪ Кара- 
кумъ между Мервомъ и Чарджуемъ были мною сообщены уже 
давно („Орнит. фауна Закасшйскаго Края“). Баронъ Г. В. Лоу- 

донъ [„ЕгоеБрззе етег опгИоюо215сВеп Затште!ге1зе пасЬ Хепига!- 

1) Вь н5которые дни В. сазрта преобладалъ. 
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Азтеп“ (тоот) ')] наблюдалъ ихъ здфсь большими стаями 5. Ш 
около Репетека и 7. Ш въ окрестностяхъ станши Анненково. Онъ 
же („Мете апие Кезе пасН Иешта! Азеп“) ?) считаетъ нашу 
птичку зимующею въ порядочномъ количеств въ лфсистыхъ ча- 
стяхь Теджента, Мургаба и Аму-Дарьи, гдф наблюдалъ ее съ 
т8. | по т8. Ш; затЪмъ наблюдалъ ее въ садахъ Злаэддина 22—25. Ш 

и, въ еще большемъ числЪ, 9.ГУ около Фараба; вь посл днй 

разъ замфтилъ онъ ее то.ГУ около Репетека.—Изъ окрестностей 
этого послфдняго мнЪ извЪфстны экземпляры, добытые въ посл%д- 

ней трети ХП тотг года. 
Зимуеть и дфлаетъ пролеты черноголовый ремезъ и въ да- 

леко болфе южныхъ странахъ. Во время путешествия по восточ- 

ной Перси въ т9оо—тодот г.г. я съ М. М. Гермсомъ наблюдали 

его часто. Впервые попался онъ намъ въ долин Герри-рудъ 
около развалинъ Пэшъ-робатъ, когда 2—3. ХТ наблюдали здЪсь 
весьма оживленный пролетъ на югъ и когда намъ попадались 
табуны, состоявиие по крайней мЪрЪ изъ пятидесяти птицъ. НЪ- 
сколько стаекъ, отъ пяти и до двадцати особей въ каждой, наблю- 
далось въ тамариксахъ и фисташкахъ по тому водостоку, кото- 
рый проходитъ мимо колодца Чахъ-и-бэна. Утромъ слБдующаго 
дня, когда мы проходили саксаульниками равнины Тагъ-и Дорохъ 

къ колодцу Чахъ-и-Зиру, около то часовъ утра слышали свистъ 
ремезовъ, невидимо пролетавшихъ высоко надъ нашимъ карава- 
номъ въ томъ же направленши. Подходя 24. ХГ къ Чахъ-и-Зиру, 
слышали тотъ же свистъ невидимыхъ птичекъ, а немного погодя 
замфтили нЪфсколько стаекъ, кормившихся въ саксаульникахъ. На 
слБдующий день, по дорогБ черезъ колодецъ Хаджи-и‘ду-чаги къ 
колодцу Чахъ-и-Гюишэ, видфли нЪсколько стаекъ, отдыхавшихъ 
на попутныхъ деревцахъ, и слышали свистъ ремезовъ, невидимо, 
на большой высотЪ, обгоняя насъ, летБвшихъ въ томъ же на- 
правлени. Въ тамариксовыхъ поросляхъ, лежащихъ около Чахъ- 
и-Гюишэ, встрфчались во множествЪ въ предвечернюю пору. 
Стайка въ десятокъ особей попалась намъ 26. ХТ въ пальмахъ 
с. Бэндунъ. Довольно часто наблюдался нами черноголовый ре- 

мезъ въ Сеистанф въ разныя числа декабря, преимущественно 
въ камышахъ Нейзара и тамариксовыхъ лЪфсахъ дельты Гиль- 
мэнда. НЪсколько разъ замфчался большими и малыми стаями въ 

В» „Отоно ар.“ 1901, р. 3—4. 

2) „]оигп. г ОгоИВо|.“, т9то, р. 1—90. 



222 

самыхъ послфднихъ числахъ декабря по тамариксамъ Сеистан- 

ской пустыни. НЪ$сколько экземпляровъ замЪчено 9. [ въ кустахъ 

по водостоку Каргаръ, уже въ предфлахъ Белючистана. Въ уро- 

чищахъ Ляадисъ и Миркухъ т12—т5.[ былъ обыкновененъ. Оди- 
ноЮЙ экземпляръ замфченъ т9.1 въ урочищБ Рикъ-и-Маликъ. 

Очень часто мы встрФфчали описываемаго ремеза въ стран Маш- 

киль, именно 25—27. въ мфстахъ Гурани, Джуанъ-канъ, Мокъ- 
Султанъ и Нарану, гдЪ онъ попадался стаями отъ двадцати и 

до пятидесяти птицъ въ каждой. Стайку изъ двадцати особей мы 
застали 2. П въ рощЪф изъ разнолистнаго тополя между с. Кала- 
Эиби и м$5стомъ Поркъ-и-Сурхъ. Пара замЪчена 3. П въ паль- 
махъ с. Мушкутакъ и одинокй—9. П въ с. Дегакъ. Три стайки 
наблюдалось нами 14. П въ кустахъ русла Рудъ-и-Гутъ. Въ окрест- 
ностяхъ с. Сарбазъ т9—20. Ц небольшя общества (птицъ до т5, 
въ каждомъ) наблюдались каждый день. Многочисленными пока- 
зались 25—26. П по дорогф между с. Каляпоштъ и Каптегинъ- 

дуканъ и т. Ш въ окрестностяхъ с. Багу-Келатъ (въ МекранЪ). 

Въ послднихъ двухъ сяучаяхъ наша птичка совершала явствен- 
ный пролетъ на сфверъ вверхъ по долинЪ р. Рудъ-и-Сарбазъ.— 

Такимъ образомъ въ холодное время года черноголовый ремезъ 
добирается до Мекранскаго побережья Индийскаго океана. 

Вотъ мфстныя туркестансюя назвашя ремезовъ. 
Куркултай—повсемЪстно у киргизовъ горъ и равнинъ. 
Ин-уя—у сартовъ городовъ Сыръ-Дарьинской области. 
Кара-най—у таджиковъ бассейна р. Пскемъ. 
Лумай, люмай, иногда чилмундукё — въ бэкств5 Кулябъ 

(Бухара). 
Чукульдукз — по М. Н. Богданову, у узбековь Хивинскаго 

оазиса. 



Кое-что о птицахъ станицы „Несентуки“ 

(Терская область). 

Г. И. Полякове. 

Ейное$ йбег Фе Убое! 4ез КозаКепаойе$ „Еззетик!“ 

(Тегекзсне$ Сеые®. 

\Уоп С. Г. Ройакощ. 

Л$томъ текущаго (1914) года я вынужденъ былъ прожить на. 

Ессентукской группф Кавказскихъ минеральныхъ водъ около мЪ- 
сяца—съ 6-го поня по 9-ое 1юля, при чемъ обстоятельства сло- 
жились такъ, что мнЪ пришлось пробыть здЪсь почти безотлучно. 
За это время я занесъ въ записную книжку изложенныя ниже 
орнитологичесмя наблюдения '). Относятся они главнымъ обра- 
зомъ къ мЪстному (казенному) парку и къ небольшому саду при 
санаторли „ВЪра“, въ которомъ я поселился. Средствъ для до- 
быван!я птиць у меня не было никакихъ и потому мнЪ прихо- 
дилось ограничиваться опред$лешемъ ихъ на разстоян!и, иногда. 
съ помошью призматическаго бинокля. 

Согуиз согшх согшх Г.—23. У[, около 7 часовъ вечера, видЪлъ. 
въ такъ называемомъ „старомъ“ паркБ 4—5 взрослыхъ птицъ, 

съ крикомъ перелетавшихъ съ дерева на дерево и кружившихся 
въ воздухЪ. По окраскЪ$ свЪтлыхъ частей оперения онЪ не отли- 
чались отъ с5рыхъ воронъ Московской губернии. 

1) Опубликовать ихъ р5шаюсь потому, что они нфсколько пополняютъ коррес- 

понденщю А. А. Браунера, помБщенную въ этой же книжкЪ журнала. 
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Ото] аз ог1о1аз ? заб5р.—Постоянно попадалась въ числ нЪ- 
сколькихъ экземпляровъ въ паркЪ у источника № 4 (бюветъ П), 
въ заросли старыхъ, очень крупныхъ тополей. П$н!е самповъ въ 
ясныя утра слышалось здЪфсь до 9. УП. Обращаю внимаше буду- 
щихъ изслфдователей, что оно довольно рЪзко отличается отъ 
ифня иволги типичной формы (по крайней м5рф—изъ централь- 
ныхъ губернй Европейской Росси): колфна ТФ же, но тонъ 
крика грубЪе, ниже '). Возможно, что, помимо этой бюлогической 
особенности, мЪстная (? кавказская) иволга имЪетъ какя-нибудь 
и вн5шня отличия. 

Сатаие5 саг@пеМ$ сагбценз (Г..).—Многочисленъ въ паркЪ и въ 

саду санатория; 3—4 самца почти постоянно держались на лЪст- 
ниц чернаго хода нашего здан!я, гдЪ повидимому кормились 
выбрасываемыми прислугою крошками хлЪфба и были такъ же мало 
пугливы, какъ домашн!е воробьи. НерЪдко попадался и на мо- 
стовыхъ тихихъ улицъ (напримфръ, Генеральской). Клювы за- 
мЪтно больше. 

РгшеШа в0е]еЪз ? зиБзр.—Очень обыкновененъ въ паркЪ и въ 
саду санаторля. Часто приходилось видфть и на тротуарахъ 
улицъ, особенно на Генеральской. ПЪфсня совершенно иная, 
ч$мъ у зяблика типичной формы. По всей вЪроятности дол- 

женъ быть отнесенъ къ Ег1п © 11]1а сое1еБ $ зо!ошКо1 Меп?Ь. 
её ЭизсВЕ. ?). 

Раззег бошезИеиз ? Г.. — Обычная птица на улицахъ, въ саду 
санаторля и въ паркЪ у источниковъ. Всф экземпляры, вид$нные 
мною на очень близкомъ разстоянии, по окраскф оперения не отли- 
чались отъ типичной формы. 

Раззег шошапиз ? зи5зр.—Обыкновененъ въ паркЪ и въ саду 
санатор1я; нерЪ$дко видЪлъь и на Курсовой улицЪ вблизи желЪзно- 
дорожнаго вокзала. Наблюдавииеся экземпляры взрослыхъ птицъ 
не имфли того с$раго тона окраски верхней стороны тФла, ко- 
торый служитъ однимъ изъ отличительныхъ признаковъ недавно 

1) Врядъ ли было бы основательно объяснить это явлен!е наблюдешемъ въ дан- 

номъ случа$ лишь молодыхъ самцовъ, такъ какъ разница въ тонф пфн!я молодыхъ 

и взрослыхъ птицъ не могла бы остаться не зам$ченной мною во время долголЪт- 

нихъ наблюден!й въ Московской губерши. 

?) „Огоив. Мопа{$Ъ.“ тдтз, р. 192.—Замчу здфсь кстати, что С. И. Огневъ, 

посфтивший Крымъ въ начал лфта 1913 года, по возвращен!и сообщилъ мн$ о 

рфзкомъ различи въ пфнши крымскаго зяблика и зяблика центральной части Евро- 

пейской Росси, 
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описанной С. И. Огневымъ формы—Раззег топ{апи$ уо|- 
ВЕШ51$ ). 

Ешрег17а ПВогбапа Г.—Въ числ н$сколькихъ экземпляровъ 
была замЪчена т8. УТ и 4.УП на опушкЪ$ „Ангмийскаго“ парка у 
Новыхъ Ессентуковъ. 

А]ала атуеп$1$ * зибзр.—Часто попадались по дорогамъ въ 
прилежащей степи. 

МобасШа аа @аКВипеп$1$ ЗуКкез.—ИзрЪдка попадалась въ-оди- 
ночку и парами на дорожкахъ въ паркЪ и въ саду санатория, 
обычно въ непосредственной близости къ водЪ. 

Рагиз шауог шаог Г.—3. УП видфлъ двухъ въ паркЪ, на тополЪ 
у источника № 4 (бюветъ П). 

Тап$ шштог Сте!.—Наблюдалъ н$сколько особей (самцовъ и 
самокъ) 28. УГ и 2. УП въ окрестной степи, на дорогахъ у до- 
вольно большихъ зарослей высокаго татарника (Апорог4оп 
Асап тат Г..). 

Тапиаз соПатто соПат1ю Г.—ЗамЪчено 2—3 самца 18. УТ и 4. УП 
на опушк$ „Английскаго“ парка (Новые Ессентуки). Насколько 

удалось разсмотрЪть на близкомъ разстояши въ бинокль—экзем- 
пляровъ [. с. КоБуПпт! Вшеай. среди нихъ не было. 
ЗУ а абтеарШа абтеарШа (Т..).—24. УГ видЪлъ самку въ саду 

санаторля. 
Сеетиз 11013 ? заБзр. — 30. УГ вечеромъ наблюдалъ одного 

въ парк на высокомъ тополЪ, вблизи источника № 4 (бю- 
ветъ П). 

Орира ерорз ерорз Г..—Ловольно обыкновененъ въ степи вблизи 
окраинныхъ построекъ Ессентуковъ. 

Сотае1аз хатгиаз ? забзр.—Н$сколько одиночныхъ экземпля- 
ровъ было замфчено въ разное время въ степи между Ессен- 
туками и Пятигорскомъ, на телеграфной ливи желЪзнодорож- 

наго полотна. 
Соашфа На Сие]. (Чотезиса).—Довольно часто наблюдался 

на улицахъ и на дворахъ построекъ. 
Собиттих  софигых ? заБзр. — Обыкновенень въ окрестной 

степи. 
МИтиз КотзсВип ? за6зр.—Видфлъ въ разное время нЪсколько. 

экземпляровъ, летавшихъ у окраинъ Старыхъ и Новыхъ Ессен- 

1) „Орнит. ВЪстникъ“ за 1913 г., кн. Ь стр. 4т. 
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туковъ. Судя по очень темной окраскЪ низа, врядъ ли можеть 

быть отнесенъ къ М. К. гиНуепеег Вии. 

С/1геиз шасгагиз Сше]|.—Замфчено нЪсколько 28. У[ и 2. УП въ 

окрестной степи. 
Типов $ Ятиоиеи $ Яииопеа$ Г..— Обыкновенная здЪсь 

птица. Въ ведряные дни я постоянно наблюдалъ ихъ летаю- 
щими по 3—4 особи надъ паркомъ у входа съ Кисловодской 

улицы. Въ рукахъ одного изъ стоявшихъ у этого входа сторо- 

жей видЪфлъ экземпляръ, налетфвиий на проволоку электрическаго 

провода и повредивций себЪ крыло. 



Кратк1я сообщен1я.—Клагхе М! КеПапеет. 

О гн$здован!и хохлатаго баклана въ Крыму.—Въ концЪ апр$Ъля 
и въ началБ мая текущаго (т9т4) года, экскурсируя на Тарханъ- 
Кутскомъ полуостровЪ, составляющемъ западную оконечность 
Крыма, на сфверномъ побережьи, между с. Акмечетью и с. Ка- 
раджей, я вид$лъ около сотни баклановъ, принадлежащихъ къ 

виду РБа|асгосогах сгаси|!и$ Г. Трехъ изъ нихъ мн 
удалось добыть. Разм$ры: клювъ—63, крыло—260, хвостъ—т65, 
плюсна—52 т.11.; рулевыхъ—т2. Бакланы эти, повидимому, здЪсь 
гнфздились: 29.[У я видфлъ двухъ молодыхь съ бЪлымъ брю- 
хомъ. По всей вфроятности бакланъ этотъ осенью и зимою зале- 
таеть на южный берегь Крыма, гдЪ его и называютъ непра- 
Вильно „азовскимъ“; по крайней мЪрЪ я, посфтивъ въ 1894 г. 
Бирюшй островь на Азовскомъ морЪ, въ течеше пяти дней 
наблюдалъь тысячи баклановъ и все это были лишь болыше — 
ва ласвосотах сагбо Г. 

А. А. Браунерь. 



Корреспонденщя.—Согргезропаепа2. 

Кавказскя минеральныя воды (Терская область).— Въ тотт 
году мнф пришлось лфчиться въ Ессентукахъь и КисловодскЪ 
около полутора мЪ$сяца, съ 16 мая по т юля. Пользуясь всякимъ 
случаемъ, я предпринималъ экскураи въ окрестностяхъь этихъ 
селенй съ цфлью орнитологическихъ наблюден!й, при чемъ иногда 
стрфлялъ птицъ, а иногда лишь наблюдалъь ихъ въ бинокль. 
Результатъ этихъ наблюденй кратко изложенъ мною въ предла- 
гаемой ниже замЪткЪ. 

Бьлоюловый сипз (Сурз !1|уиз Ст.) попадался стаями 
около г. Кисловодска и южнЪе, около р. Кичъ-Малка и у горы 
Бермамытъ. Видфлъ нЪфсколько кобчиковз (вида не могъ опредЪ- 
лить) и коршуна (М уиз ацег) на лугахъ р. Подкумка, между 
Ессентуками и Пятигорскомъ—камышеваю луня (С1лгсиз аеги- 
х1пози$ Г..), какого-то орла—около Ессентуковъ и двухъ моло- 
дыхъ филиновз въ Синихъ горахъ у Кисловодска. 

Сърая ворона, не отличавшаяся свЪфтлой окраской сфрыхьъь ча- 
стей оперенля, попадалась часто около Ессентуковъ, Пятигорска 
и Кисловодска. Грачей видЪлъ тамъ же. Оорокз я встрЪтилъ 
въ „АнглИИскомъ“ паркЪ въ Ессентукахъ и въ концф !юня надъ 

р. Хасаутъ (въ 35 верст. южнфе Кисловодска), старыхъ и мо- 
лодыхъ. Галочки мнЪ попадались на скалахъ около Кисловодска 

и въ ущельБ$ Урлешъ около Хасаутъ (около 5500 фут. н. у. м.); 
я ихъ разсматривалъ въ бинокль и не вид$лъ бЪловатаго ошей- 
ника (то же подтвердилъ мнф словесно и А. М. Быковъ). Алий- 
ская залка (РуггВосогах а!р1пиз \У1е1.) встрЪчена въ концЪ 

юня на горф Бермамытъ, начиная съ высоты 8000 и до 8500 фут. 
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зд$сь онф летали то парами, то стайками въ 4—6 особей; одна 

была добыта. 
Въ Ессентукахъ, ПятигорскЪ и Кисловодск наблюдалъ много 

скв0рц06 (Зкигпиз$ уц[=хаг1з саисаз1си$ [.огеп2). В0706%е65 
видфлъ немного въ Ессентукахъ и КисловодскВ; н$сколько паръ 
замфтилъ въ аулБ Хасаутъ. Въ паркахъ Кисловодска и Ессенту- 

` ковъ—масса зябликовъ и щегловъ. Въ ущельБ Урлешъ летало 
по кустамъ н$сколько паръ чечевииь (Сагро4асиз егу{Бг1- 

пи$ Ра|.); одинъ самецъ былъ добытъ. Въ томъ же ущель 
Урлешъ, невдалекБ отъ впадешя рЪчки Урлешъ въ р. Хасауть 
и у горы Бермамытъ видфлъ я нЪсколько паръ 0%.л0зобалю 0розда 
(Тигаиз +огачайяз ог1еп+{а11$ ЭееБ.); самцы ихъ отлича- 
лись сильнымъ развитемъ бЪлаго.цвЪфта на крыльяхъ, такъ что 
издали казались бЪлокрылыми. Около Кисловодска встрфтилъ 
какого-то пестраю дрозда и нЪсколько черныхь дроздовз. Вблизи 
Ессентуковъ видфлъ каменку (Зах1со|а оепап" Бе), у р. Под- 
кумка—н$сколько 4/ювыха чеканчиковь (Рга1псо!а гие%га). 

Въ „Ангийскомъ“ паркф Ессентуковъ наблюдалъ синииу-кузнечика. 

На рЪчк5 Бермамытъ (за ауломъ Хасаутъ) встрЪтилъ оляпну. 
На р. ПодкумкЪ попадались мн бълая и желтыя трясо\цузки. 
Въ степи у Кисловодска наблюдалъ полевых и тохиипыхё жаво- 
ронковз. Изъ сорокопутовь около Кисловодска и Ессентуковъ мно- 
гочисленъ жулан, но, несмотря на тщательные поиски, ни разу 
не видфлъ чернолобаю сорокопута (Гаптиз ш1пог Сше|.). Изъ 
ласточекь около Ессентуковъ и Кисловодска часто встрЪчалъ де- 
ревенскую и 1ородскую, а около Кисловодска у скалъ часто попа- 
далась скалистая [Софу1е гирезегтз (Эсор.)|. 

Изъ стрижей у Кисловодска встрЪфчались оба вида, при чемъ 
бълобрюжи— чаще. Двухъ коз0д0евз, самца и самку, наблюдалъ въ 
половинЪ 1юня вечеромъ въ одномъ ущельЪ около Кисловодска. 
У9дода видЪлъ вблизи Кисловодска, а сиворакии/—около желЪзно- 
дорожной станши „Подкумокъ“. Вблизи Ессентуковъ раза два 
встрфтилъь шура ичелояднаю. Кукушку наблюдалъ вблизи Кисло- 
водска въ балкЪ ОрЪховой и слышалъ крикъ этой птицы въ 

ущельи Урлешъ. 
Въ скалахъ Кисловодска встрЪтилъ 04убей (Со1ашЪа 11ута 

Вив3.?). 
На р. Хасаутъ мнф пришлось убить пробЪ$гавшую самку 0р- 

ной курочки (СассаБ1$ спиКаг Сгау), видимо сидЪвшей на 
яйцахъ, такъ какъ у нея на груди были ощипаны перья. Цере- 

15 
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пелз многочисленъ вблизи Ессентуковъ, Кисловодска и по Ка- 
бардинскому плато; несмотря на то, что въ Пятигорск$ есть 
охотничье общество, въ Ессентукахъ и Кисловодск ихъ прода- 
вали открыто, а въ ресторанЪ кисловодскаго парка они значи- 
лись чуть не ежедневно въ меню. Крикъ коростеля довольно 
часто слышенъь былъ въ долин$ р. Хасаутъ и особенно въ до- 
линЪ р. Бермамытъ (до 8ооо футовъ). 

Перевозчикз (Ас11$ Пуро|ечсиз) часто встрЪчался по 
рЪкамъ около Кисловодска и на р. Хасаутъ; 25 пюня былъ убитъ 

пуховой птенецъ и взрослая птица. 

А. А. Браунерь. 
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Обзоръ русской орнитологической литературы. 

С. А. Бутурлинв. 

Вемлем о! Ше Ви5$1ап огпИПо1оз1са! ГИегаиге. 

Ву 5. А. Вшиит. 

(Продолжене.—Сопипиеч.) 1) 

„Труды Кевекаго Орнитологическаго Общеетва имени К. 0. Кееслера, изд. 

подъ редакшей преде$дателя Общеетва В. М. Артоболевекаго“, т. Г, вып. 1. 

ЕК евъ, 1913 г. 89, 220 УШ. Цфна 2 руб. 50 коп. 

Этотъ первый выпускъ содержить слБдуюция интересныя работы: 9. В. 
Шарлеман—„Новая Форма кулика-сороки. Наемабориз озёга1езиз 
Богуз& Веп1еиз забзр. поу.“; того же автора—„Массовое появлене въ 

Европейской Росси орфховокъ (Мис1!{!газа сагуосафаефез та- 
сгогрупсраз Вгевта) осенью 1911 года“, и Б. А. Домбровсекаю— „Матерйалы 

для изучешя птиць Колхиды, Аджари и сопредфльныхъ мёстъ“. Первыя дв$ 
статьи снабжены резюме на хранцузскомъ языкф$. 

В. Н. Шнитниковъ: „Птицы Минекой губерн1и“. Съ картой и чертежами. 

(,Матер!алы къ позн. хауны и Флоры Росс. Имп.“, отд. зоолог., вып. ХП). 
Москва, 1913 г. 89, 475 стр. Цна 3 руб. 50 коп. 

Очень интересная работа, расширяющая наши свфлёня о птицахъ Евро- 
пейской Россш. Не мало интересныхъ б1ологическихъ наблюдевшй. Система- 
тическихъ данныхъ нфТтЪ, такъ какъ иногда нельзя рЬшить, о какой птицв 
идеть р$чь (напримфръ, что такое „гуменникъ, Апзег Гафа|15“). 

1) См. „Орнитологическй Вфстникъ“ за 1914 г., кн. Ъ стр. 89—97. т 
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С. А. Теплоуховъ: „Матер!алы по орнитофаунЪ Пермекой губерн!и“. (Прило- 

жене къ Протоколамъ засфдашй Общества Естествоиспытателей при Имп. 

Казанскомъ УниверситетЪ. № 266). Казань, 1911 г. 89, 46 стр. 

Интересный отчетъ о наблюдешяхъ въ сфверной части Чердынскаго 
уБзда. Нельзя не пожалфть, что и зд$сь систематическая данныя отсутству- 

ютъ—хотя бы разм5ры при такихъ птицахъ, какъ деряба, куликъ-сорока, 

горная трясогузка. Таюя птицы, какъ „гатис. Тыизси5“ „Роес!\е 

Ба1са|епз15“ врядъ ли опредфлены точно. 

А. А. Браунеръ: „О вредныхъ и полезныхъ птицахъ (Хереонекой, Тавриче- 

ской и) Беесарабекой губерн1и“. Съ 60 рисунками. Изд. Бессарабскаго Губерн. 

земства. Кишиневъ, 1912 г. 89, 58 стр. 

Весьма полезное популярное наставлен1е къ наблюден1ямъ по вопросу о 
польз или вред обыкновенныхъ м$5стныхъ птицъ, съ хорошими рисунками 
и краткими описанями, помогающими узнавать ихъ. 

„ИзвЪет1я Общеетва для изелЪфдован1я природы Орловекой губерн!и“, № 3. 

Юевъ, 1913 г. 80, стр. 224 | ХГ. Цфна 2 руб- 

Выпускъ этотъ, какъ и предшествующие, весьма разнообразенъ по со- 
держаню (ботаника, палеонтолог1я, энтомолог!я), но насъ касаются лишь 
слБ5луюция работы: Б. О. Клерз— „Матер1лалы по гельминтологми изъ Орлов- 
ской губерни“—обработка коллекщши кишечныхъ паразитовъ птицъ, собран- 
ной С. Н. Горбачевымъ, и С. Н. Горбачевь—„Весеншй пролетъ птицъ и 
иныя зоофенологическля наблюдевя на югф Орловскаго у. 1911 годъ“. 

С. И. Огневъ: „ПоЪздка въ дельту Волги. Докладъ, прочитанный въ заеЪда- 

ни Императорекаго Руеекаго Общеетва Акклиматизащи животныхъ и ра- 

стен!й 20 ноября 1912 г.“. Приложене кь отчету Имп. Русск. Общ. Аккли- 
матизаши животн. и раст. Москва, 1912 г., 89, 20 стр. 

Авторъ весной 1912 года Ъздилъ, вм5стЪ съ Б. М. Житковымъ, въ дельту 

Волги, гдЪ среди птицъ они „вмфсто ожидаемаго богатства нашли полный 
разгромъ и хищническое опустошене“—главнымъ образомъ подъ влляшемъ 
широко организованнаго истребленая птицъ ради добычи шкурокъ и перьевъ 
для ламскихъ украшевшй. Въ доклад дается краткй, но живой и интерес- 
ный очеркъ условай жизни дельты. 

„Отчетъ о научно-образовательной экекуре!и въ Барабинекую степь, еовер- 

шонной вееной 1909 г. членами Студенческаго О-ва, Любителей Еетеетвозна- 
ня при Томекомъ УнивереитетЪ“. Подъ редакшей П. Крылова и Г. Гоганзена. 

Томскъ, 1912 г., 80, стр. 120. 

Экскурсля, давшая матер1алъ для разсматриваемаго интереснаго отчета, 
продолжалась съ 15 мая по 3 1юня и, при состав въ 16 лицъ, стоила 520 руб. 
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70 коп. (изъ которыхъ на 167 руб. 73 коп. осталось Обществу инвентаря 
походнаго и коллекшоннаго). Работа производилась на озер$ Чаны, гдЪ было; 

между прочимъ, собрано 30 шкурокъ и 5 чучелъ птиць, до 200 птичьихь 
яиць, около 2000 бабочекъ, жуковъ, клоповъ и др. нас5комыхъ. Производи- 

лось и ботаническое коллектированме, и почвенныя изслфдованя. Составъ 
отчета такой: 1. „Общая свфдьшШя объ экскурсш“—А. Иваницкой. 2. „По 
Бараб5“—А. Мотовилова. 3. „Орнитологичесыя наблюденя“ (съ 32 по 
56 стр.)—подъ ред. Г. /оанзена. 4. „Ботанико-геограхическй очеркъ“—подъ 
ред. П. Крылова. 5. „Списокъ растенй, собранныхъ въ Барабинской степи“. 
6. „Кратюя замфтки объ энтомологическихъ и другихъ сборахъ“—Н. Шаба- 
нова. Приложеше. Результаты химическаго анализа образцовъ почвъ, 

Среди птицъ найденъ быль цфлый рядъ видовъ, ранфе для Барабы не 
указанныхъ. Упомяну Тиг@из (Сбеас1е 11а) уаг!из, Н!рро|а1$ 

1сфег!па, Рга&1псо|а гирефга. Найдены были и гнфзда ремеза. 

„Запиеки Общества изучен1я Амурекаго края, Владивостокекаго Отд$лен!я 

Пр!амурекаго Отд$ла Императорекаго Руеекаго Географичеекаго Общеетва^, 

т. ХШ (съ 6 таблицами). СПБ., 1913 г., 89, стр. 54. 

Въ этомъ том Записокъ орнитологичесюме вопросы затрогиваются въ 

первой и послфдней статьяхъ: Черскало, А. И.—„Семь м$фсяцевъ въ до- 

линф верхняго течешя рфчки Одарки“, и Крылова, Николая—„Описаве кол- 
лекшй по б1оломи нтицъ и млекопитающих, поставленныхъ въ Музеф О-ва“, 

а также 2 таблицы изъ числа рисунковъ. 

„Наблюдешя надъ явлен]ями изъ жизни природы въ 1910 г. Кружка Любк- 

телей Еетествознан!я при Моековекомъ Сельекохозяйственномъ ИнетитутЪ“, 

5 стр. 46, и 

„Изъ жизни природы подъ Моеквою. Фенологичееск!я и Метеорологичеек!я 

наблюден!я Кружка Любителей Еетеетвознанйя при Моековекомъ Сельеко- 

хозяйетвенномъ ИнетитутБ въ Петровекомъ - Разумовекомъ за 1911 г.“. 

Москва, 1912 г. Мал. 80, стр. 56. 

ОбЪ работы содержатъ отдфльныя указашя и на жизненныя явленя 

у птицъ. 

В. А. ХлЪбниковъ: „О когтяхъ на крыльяхъ птицъ“. Съ 1 таблицей рисун- 

ковъ („Труды Общ. Естествоисп. при Имп. Казанскомъ Университет5“, 

т. ХМ, вып. 2). Казань, 1908 г., 80, стр. 57 + 2-2. 

Перечисляя и описывая эти дегенерировавиие органы, авторъ, между 

прочимъ, какъ на единственный примфръ пользованя передними конечностями 

для хватан!я и лазан!я въ класс птицъ, указываетъ—какъ это обычно д$- 

лается—на гоацина (Ор15 ВБосощшиз ег1 6 аф из). Однако и въ нашей 

Фаун5 имЪется подобный прим5ръ — султанка (Рогрпуг10 ро!10се- 
рпа|1 5). 

$ 
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„Дневникъ Зоологичеекаго Отдфлен1я Императорекаго Общеетва Любителей 

Естествознан1я, Антрополоми и Этнограф1и“. Подъ редакщей В. С. Елпатьев- 

скаго. Новая серля, т. Г. Москва, 1913 г., 80, стр. 286. 

Дневникъ Зоологическаго Отдфленя Имп. Общ. Люб. Естествозн. Антроп. 

и Этнограви въ новомъ вид несравненно удобнфе для пользован!я, чёмъ 

большия кварто старой серш. Орнитоломи касается лишь одна изъ пом$- 

щенныхь въ этомъ том работъ: 0. А. Бутурлин —„Птицы Косогольской 

экспедиши Имп. Русскаго Геограхическаго Общества“ (стр. 1—64). 

„Каталогъ библ1отеки А. С. Хомякова въ МоеквЪ. Орнитолопя. 2-ое издан1е“. 

Москва, 1913 г., 80, стр. 84. 

Всего въ этотъ изящно изданный каталогъ внесено 762 названя. 

„Извзет!я Кавказекаго Музея“, т. УП, вып. 1, съ 1 картою, и т. УП, вып. 2, 

съ 1 таблицею и 3 рисунками въ текстЪ. ТиФхлисъ, 1912 и 1913: г.’ 80; 

стр. 128 и 82. 

Въ первомъ выпуск статья №. А. Сатунина—„О зоогеограхическихъ 

округахъ Кавказскаго края“ (стр. 7—505)—хотя основана на распредълени 

млекопитающихъ, однако принимаетъ. во внимане и птицъ, и потому инте- 

ресна и для нашихъ читателей. 
Во второмъ выпуск имфется весьма интересная статья, къ сожалёнио 

безвременно скончавшагося, В. Б. Баньковскалю—„Къ систематикё русскихъ 

представителей рода Зсорз Бамету (1809)“ (стр. 142—162). Въ дфЙйстви- 

тельности авторъ касается лишь западныхъ представителей вида Бсорз 

зсорз, не затрагивая ни восточныхъ расъ его, ни другихъ русскихъ видовъ 

рода. Въ Европейской Россм и до Центральной Сибири и Средней Ази 

включительно авторъ признаетъ всего двф Формы: 5. 5. ри спе а (Ра|.) 

и. 3. фигап1са Гочдоп. 

(Продолженше слъдуетэ.—То фе сопипиеа.) 



ЭкспедиЦи, путешеств1я, экскураи, команди- 
ровки и пр. 

Ехр6а101$, уоуасе$, ехсиг$10п$, ес. 

Пофздка на рфку Казымъ и въ Туруханекъ.— И. Н. Шуховь сообщаетъ 

чамъ, что съ 1-го апрёля по 5-ое 1юня текущаго года онъ провелъ на р. Ка- 
зымь. Средства на эту пофздку были даны Этнограхическимъ Музеемъ Имп. 
Акалемш Наукъ, Тобольскимъ Музеемъ и Музеемъ Западно-Сибирскаго От- 
дБла Имп. Русскаго Геограхическаго Общества. Экспедищя, въ состав$ трехъ 
челов$къ, достигла на оленяхъ верхняго теченя р. Казыль и здБсь весно- 
вала; обратный путь былъ сдБланъ на лодкЬ въ г. Березовь, откуда И. Н. 

Шуховъ, по поручению директора Зоологическаго Музея Имп. Академи Наукъ, 
Ъдетъ для зоологическихъь изслфдовашй черезъ Тазовскую чубу въ Туру- 
ханскъ. На р. Казымь экскурсанту удалось собрать 137 экземпляровъ птицъ, 
относящихся къ 70 видамъ, изъ которыхъ нёкоторые еще не указывались 
для Березовскало Уъзда (Ас(1415 ПВуро|епсиз, Ешрег!2а 1епсо- 

серпа!а, Гаги; саев1ппапз и друг.); зд5сь же имъ производились 
наблюден!я надъ пролетомъ птицъ (изложены наблюдателемъ на высланномъ 
нами своевременно опросномъ лист Русскаго Орнитологическаго Комитета). 

* 

Н. А. зарудный въ письмЪ отъ 10. У. 1914 сообщилъ намъ о своемъ нам$- 
ренш постить предстоящимъ лтомъ съ цфлью орнитологическихъ сборовъ 

берега и острова Аральскаю моря, орнитоФауна которыхъ „по существу 

дла еще совершенно не извфстна“. 

(2) 



Хроника.—СПвоп(К. 

Къ охранЪф природы.—Прохессоръ Г. А. Кожевниковъ сообщаетъ намъ 

слБ5дующее: „22 1юня, въ 91/5 часовъ вечера, черезъ садъ и огородъ въ Измай- 

лов$ на ПасЪкБ пролетфлъ вальдлшнепъ. Это, мн$ кажется, можетъ служить. 
явнымъ доказательствомъ того, что Измайловсюй Звфринецъ до сихъ поръ. 
еще является гнфздовьемъ вальдшнепа. Много лфтъ тому назадъ мн$ при- 
шлось въ этомь же лсу, тоже среди лёта, вспугнуть вальдшнепа. Фактъ 
этотъ интересенъ въ томъ отношенш, что въ настоящее время Москва, въ 
видБ своей слободы Благуши, вплотную подошла къ опушк5 Измайловскаго. 
Звфринца, а дачи уже давно врФфзались глубоко внутрь лБса, но часть л5са 
пока стоить нетронутой и этого достаточно. Это показываетъ, что можеть 
уцёлЬть природа и въ самомъ близкомъ сосфдствЪ съ городомъ, и надо бы 
постараться, чтобы Измайловсюй лЬсъ не быль вполн$ изуродованъ, какъ. 
это проектируетъ Удфльное Вфдомство“. 

* 
* % 

Къ охранЪ дичи.—Считаемъ не безынтереснымъ опубликовать здфсь по- 
лученное нами въ отвётъ письмо Н. Г. Яблонскаго (редактора журнала 

„Охота“), иллюстрирующее отношеше русскихъ охотниковъ къ вопросамъ 
охраны дичи: „Если я вамъ отвфчу на вашъ вопросъ, что вы являетесь 
12-мъ только, заинтересовавшимся моимъ проектомъ объ организаши Всерос- 
сйскаго Об-ва Сохранен1я Дичи, то для васъ будетъ вполнф понятнымъ, что 
по этому дЬлу не удалось достигнуть ничего, да и не удастся. Я не знаю. 
боле неотзывчивыхъ людей, какъ наши охотники, за самымъ незначительнымъ 
исключенемъ. Приходилось мн$ видфть это и много разъ раньше, при органи- 
защи охотничьихъ обществъ, и теперь приходится при издан!и журнала—и не 
понятно мн$ это совершенно... Помилуйте, любимъмы охоту, увлекаемся ею 
до самозабвеня, а слЪлать что-либо для нея, возможно сберечь дичь нашу, — 
ну, это: ахъ, оставьте... Больно и обидно это,—да ничего не полфлаешь“. 

% 

ж к 

Въ одномъ изъ засфдашй (отч. за 1912—1913 г.г.) Общества Естествоиспы- 

тателей при Имп. Казанскомъ Университет$ А. М. Васильевымъ и М. Э. Ноин- 
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скимъ былъ возбуждень вопросъ о напечатани второго издан!я нёкоторыхъ 
уже распроданныхъ издашй Общества, на которыя между тмъ поступають 
постоянно требован1я. Совфть Общества въ первую очередь постановилъ 
переиздать работу М. Богланова—„Птицы и звфри Поволжья“, спросивъ на 
это разрзшене у наслфдниковъ автора. 

Совтъ Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизащи животныхъ 
и растевй въ засфданши 21-го мая 1914 года, заслушавъ докладъ прохессора 
Г. А. Вожевникова о необходимости упорядоченя библюотеки и архива Обще- 
ства, для разработки этого вопроса и составленмя проекта для дальнфйшаго 
веденя библотеки и архива избралъ комиссю, въ которую вошли слфдую- 
ия лица: прохессоръ Г. А. Кожевниковь (предсЪдателемъ), [. И. Поляковь, 

В. А. Поюржельсяи, Д. М. Россински, Ю. Н. зофрафь и Б. И. Гращанов. 

Новыя издан!я Департамента Земледл!я. — Департаментомъ Землед5л1я 
выпущены въ свЪтъ слфдуюция брошюры: 1) г. Васильева—„Вредители хлоп- 
чатника въ ФерганЪ по наблюденямъ 1913 года“ (ина 10 коп.), 2) г. Римскаго- 

Корсакова—„Изозомы, вредяция хлЬбнымъ злакамъ въ Росси“ (цфна 25 коцп.), 
и 3) г. Порчинскаго „Важнфйние клещи, встр5чаемые въ зерн$ и мук$, и 

н$которыя данныя для обнаруженмя вредныхъ нас5комыхъ въ хлЬбныхъ за- 
пасахъ“ (цфна 15 коп.). 

Сельскохозяйственныя общества и ссудо-сберегательныя и кредитныя 
товарищества, при коихъ имфются сельскохозяйственныя библ1отеки, могутъ 
получить по 1 экз. этихъ брошюръ безплатно, при чемъ съ просьбами о снабже- 
ши этими издан!ями имъ надлежитъ обращаться непосредственно къ м5стному 
инспектору сельскаго хозяйства, правительственному агроному, завфдываю- 
щему станшей по борьбЪ съ вредителями растевйй или м5стному энтомологу 
Департамента, коими эти издан!я будутъ предоставляться также и мфстнымъ 
казеннымъ учебнымъ заведенямъ, и опытнымъ учрежден1ямъ. Прочимъ учре- 
жденямъ, могущимъ содфйствовать ознакомленю населен!я съ мфрами борьбы 
съ названными вредителями, съ просьбами о безплатной высылкЪ этихъ изда- 
ый надлежитъ обращаться въ Департаментъ ЗемледЪл1я, коимъ такого рода 
просьбы и будутъ удовлетворяемы по мёр$ возможности. 

[> 



Литература.—ТЛ%фегафаг. 

Н. М. Тюлинь: „Шестильтвя (съ 1906 г. по 1912 г.) наблюдения надъ 

птицами Столоповской волости, Вышневолоцкаго, и Заручьевской волости, 
Бжецкаго уБздовъ, Тверской губернии“ („Птицевфльне и Птицеводство“ 
1914 г., вып. [-ый). 

П. В. Нестеровь и Я. Н. Никандровъ: „Матерлалы къ авихенолопи окрест- 

ностей г. Пскова 1913 г.“. (Пу14.). 

В. Г. Штефко: „Филяр!1озъ и его распространене среди птицъ Европей- 
ской Росси“. (П14.). 

Г. И. Поляковь: „О новыхъ условяхъ на отдачу въ аренду подъ охоту 
казенныхъ дачь“. (114.). 

Г. А. Кожевниковь и Г. И. Поляковэ: „Вопросникъ“ (для охотничьихъ, 

естественно-историческихъ и л5сныхъ обществъ). (П514.). 
Г. В. баронъ Лоудонз: „Къ вопросу о необходимости устройства авихе- 

нологическихъ станшй въ Росси“. (П14.). 

9. В. Шарлемань: „Краснозобый конекъ, Апёиз сегу!пиз (Ра|.) 

въ окрестностяхь Кева“. (П14..). 

Г. В. баронъ Лоудонь: „Къ вопросу о желательности созыва ТГ Съ$зда 
Русскихъ Орнитологовъ въ Москв въ 1914 г.“. (Па.). 

Э. В. Шарлемань: „Пролеть скопъ [Рапа1оп Ва|\1аёфиз (ГАпп.)] 

въ окрестностяхъ Клева осенью 1912 года“. ([519.). 

Г. И. Поляковь: „Пофздка на озера Зайсанъ-норъ и Марка-куль въ 1909 
году“. 387 стр.; съ 49 рисунками. Излане журнала „Орнитологичесюй Вфст- 
никъ“, 1914 г. Цна 4 руб. (съ пересылкой). 

В. Б. Банъковски: „Къ орнитофхаунЪ Закавказья, преимущественно Тих- 
лисской губерни“ (Изв. Кавказск. Музея, т. УП, вып. 3—4, 1913 г.). 

Прох. Дм. Кайюородовъ: „Опытъ изслфдования хода весенняго поступа- 
тельнаго движен1я восточнаго соловья (Ег1  Пасиз р Поше!а Весв 3.) 

въ Европейской Россш“ (оттискь изъ ХХУ[ вып, Изв$стй Имп. Лфсного 

Инстит., 1914 г.). 

Н. (0. Дороватовски: „Къ орнитофаун$ Сверо-Западнаго Закавказья“. 
(Оттискь изъ Трудовъ Общ. изуч. Черноморскаго Побережья, т. Г, 1913 г.). 

А. И. Лавровь: „Орнитологичесяе бюллетени. (Село Новенское, ЗмФино- 

горскаго уфзда, Томской губ.). 1910 голъ“. (Записки Семипалатинскаго Под- 
отдфла Западно-Сибирскаго Отдфла Имп. Русскаго Геограхическаго Обще- 
ства, вып. УП, 1913 г.). 



239 

Е. Исполатовь: „Загадочное явленме въ жизни птицъ“ (Бюл. араеаЕ 

Общ. Любит. Природы, 1914 г., № 2). 
А. А. Силантьевь: „Опрелфлитель Европейскихъ птицъ“. Изд. 2-ое, испра- 

вленное и дополненное. Съ 89 политипажами въ текстф. Изд. А. Ф. Деврена, 
1914 г. ЦБна 1 руб. 75 коп. 

В. Л. Банки: „Списокъ птицъ, наблюдавшихся въ теплый пер!олъ 1897— 

1913 г.г. въ береговой полос Петергохскаго уфзда, между деревнями Ле- 
бяжья и Черная Лахта“. (Ежегодн. Зоолог. Муз. Имп. Академш Наукъ, 1918 г., 
т. ХУШ, № 4). 

В. Зензиновъ: „Въ Русскомъ УстьЪ“ („Землевфдфне“, кн. ТУ за 1913 г.). 

П. В. Нестеровз: „Къ орнитохаун Батумской области“ (Изв. Кавк. Отд. 
Имп. Русск. Геограх. Общ., т. ХХЦИ, вып. 2-ой, 1914 г.). 

К. А. ОСатунинъ: „Орнитологическя наблюденшя въ степяхъ Восточнаго 
Закавказья въ 1912 году“. (П4.). 

А. Браунерь: „За бакланами. Зоологическая экскурсля на Бирючй островъ“ 

(„Школьн. Экскурсш и Школьный Музей“, кн. 4-я, 1914 г.). 

Н. Г. Яблонский: „Охотничьи и промысловые звфри и птицы Южнаго 

Алтая“ („Охота“, № 2, 1914 г.). 

Б. М. Житковъ: „О промыслБ и охран$ птиць въ дельтЪ Волги“ (Мат. къ 
познаню русск. охотн. дла, вып. ГУ, 1914 г.). 

Вагоп Нагаа Гоиаот: „Егхеътззе шешег У. Ве1зе пасб дет Та]узспег 

Т1еНапае ипа Тгапзказр1еп уотш 30.1 (12. П) 6$ 27а 1. (14) У. 1911.“ (Ехтай 

де ’Аппиалте ап Мизбе 700]0о21аае 4е ГАса46иуе Пиорёг. 4ез Баепе. 4е 

56.-Р6егзЪ., $. ХУШ, 1913). 

Буй ии: „Вешегкапсеп иЪег даз Тешрегаллепт$ 4ег а аа. 

(Ого. МопаёзЪ., 1914, № 5). 

х. Наттйто: Ее пог41зеве НетЬзкхап4егег Бе! Розеп“. ([194.). 

Т. ВНег хоп Тверия ги бемнчайойеп: „Впихе \ог{е ИЪег Ашюоп Мег“. 

(1214.). 
Ао? хот Лотаатз: „Е т зейепег Упиегсаз У еоз{ Че Шап9з“. (Пуа.). 

Вагоп Ната Тоиаоп: „Е те пепе Еогт 4ез 7мегозресез—Огуота- 

{ез ш1пог &$гап $16 1уи$ забзр. поу“. (15194.). 

Т,. офис: „Асап 1$ Вогпешапи! ех!11рез (Сомез) па 

Асап& 1$ 11паг:а Во1Бое111 (Вгевт) ш Уезёргеиззет“. ([&14.). 

Етизё бесит: „Мегк\уйг ее Зеппавеь ая т“. (П14.). 

Лойт 0. Рийрз: „Атопх Ме В1таз оЁ те Еазегп Бадал“ _(„ТЬе АткК“, 

1914, № 2). 
Е, 5. Сатегоп: „ТВе Ееггао1томз Вомз-ех, Агсв1Бифео Геггис1- 

печз шт Мотцапа“. (019.). 

Натоа С. Втуатё „Ваз аз Оезгоуегз оЁ Стаззпоррегз ш Са\Шогита“. 

(То1а.). 

В. М. 5#0пд: „Оп Ве НаЪЁз ап Вевал1ог о# {пе Нега Си, Гаги 

агоепбаеиз Ропфё“. (П59.). 

Атеаз А. баитаетз: „Ап Есо]оз1еа] Эёаду оР №е Вгее@т> В1г48 оЁ ап 

Агеа пеаг Споеал, Мот Чо (ие 

Тег Визе: „Ооез а Чгефе бргеаа из Мшез Лаз Веоге Р1уш5“ 

(ТЬ1а.). ее 



240 

Тед; 5. @03ап ап Етпез С. Ной: „Втгаз оЁ Ащалса апа о 
Соип@ез, А!алибала“. (П19.). 

Нотасе 7’. У’: „Асаап Сшека4еез (Реп цез+ез Ви а 5011с1 $5 

11 ог1а115) ш Возюп апа Уешцу ш Ше Еае оЁ 1913“. (Пыа.). 
Кетро Реп: „156 Чег этес15ене БфештзрегИп® аз е1хепе Еогт 27а 

итбегзспе14еп зо\у1е Ап4егез бег Рефгоп1а“ (ОгпИ\. Мопафзъ., 1914, № 6). 
Еа. Ращ Тта: „Уот8мАсез ИБег аеп ТаппепВ Вегас 1913/14“. (Т5194.). 

Тидия9 оерияет: „Глаг В1о]оэ4е аег С1$541с01а зепизегт Вевм“. 
(Г51а.). 

Озсаг Меитатт: „О1е хеостар1зепеп Еогтеп ипа Ке!аег дез Р|\осечз 

Разсосаз{$ апетз Вос.“. ([5а.). 

Гут. Тлпапет: „КгАБеп и ЧишиИРгеззег“. (№14.). 

Е. Гейт бстойег: „От ЕогзкеЙеп теЙет 4еп дапзке Оиевос ох 4еп 

фур1зКе Аз{аг ра!ишБагтаз Г.“ (РатзК ОгойЬ. Еогеп. Т1азКРИ, 
1914, № 3). 

Н. Се. С. Мотеизет: „Маетке4е Эр1азаепаег“. (14.). 

А. Еятир: „Мое Орезпе]зег га Еспеп о{кгте Зкаосаага“. (Г1а.). 
М. КИтде: „Еп Рас раа НазБу Во“. (14.). 

Раег бкоздаата: „ЕаЛеПуеф раа ох ошКгше Эку4ерапегпе ра» Атасег 
1913/14, 1аоИтоеф [га 25. ОК. 1913—15. Гапчааг 1914“. (ТЫа.). 

Наде бъепазеп: „Гла ото Еао]еПуе& уе Надзипа 1 Упщегеп 1913/14“. (Т54.). 

№. бати4пу ипа М. Нагтз: „Ветегкапсеп ИЪег еш1ое Убое] 4ег Оззее- 
ргоут7еп“ (ОгпИВ. МопабзЬ., 1914, № 7/8). 

Езйг Бтаит: „Веораслпсеп ап КапатетазатАет“. (№614.). 

Васпата Рчедегтапи-1тфооЁ „Еписез уот БретЪег, уоп УохеПо®к па 
брег УагпгаЁе“. (Т514.). 

г. Г. бепег: „Оег Бещзете С“. (11а.).. 

К. Вад: „Гог РАапоюзе 4ез безапоез уоп А1ап4а агуепз!з [..“. 
(1Ь14.). 

Мах Ватез: „ОЪег еше апзспештепа пепе Аг О1саецш уоп Фата“. 

(Тыа.). 
Еаиата Рай Тгаёг: „Оег ао 4ез зШичзевеп ТаппепВ&Бегз Чиагсй 

Епгора па НегЪЬзё 1911“ (А`агаеК амз 4еп 70010°1зсВеп ЗабтЬйепеги, 1914). 
Еачата Ра4 Тнйг: 1. ЧабтезБетев ег ОгойВоо21$еВеп Зайоп ш 

За] 7Ъаго. 1913. 

РгоЁ. О’. МтоЯао Ниче: „Вейтасе таг Кепиёи1з ег ОгиПоЁалта, сгоа- 

Иса“ (Оги В. ]абтЬаев, 1914, Ней 1, 2). 

Ог. 4. бемеве: „Обег @1е Убсе] 4ег Тпзе]| Атгье (МогадаПтайет“. (14.). 

Ог. /. депйег: „Мостоа]$ аег Когтепкге!$ Е т Бег! 27а с1ёг1пе 11а [..". 

(ТЬ1а.). 
А. Ласоб: „У пиегреобае апеей па пбгаПепеп ВКаз$ат@“. (Г14.). 

АфетЕ Незз: „Оаз Уогкоттеп 4ез З{етзрегИтез$ ш ег Зев\е17“. (П9.). 
в. Баедегтати-ТтйооЁ „/ллт «ВАМеш» аег Калфубое] сесеп ип@ аль 

ши дет \Утае“. (1514.). 

Етат ВепдаМ: „Еписе Гасзайеп 4ез \е15зеп Эюгсвез—С1соп1а 
с1сопта Г..—ааз Зерлуе4ет“. (П59.). 

А. Талидег: „Оаз В]аакеевеп П. изе1п1а суапеси!а (\о1#)]|, 

Вгибуозе! ОЪегозетггеейз“. (№15.). 



241 

Лозерй @гаё РМ аг: „Оъег деп Негьзеезай® 4ез @ ас! Аташт раззе- 

е1пиш (.)°. (49.). 
Ог. Н. Езсйег-бдшатЕ „Веофасаисеп ап ег НопЦалбе (Со\ишЪа 

оепаз [..) ш 4еп 1еёжет Уабтеп ш 4ег Бев\е!я“. (Пу4.). 
Уют Век вот Тзерия ги бемтао ет: „СЬег рааеатКИзеве Еогтег. 

ХУП. Раззег №1зрап101еп51$ сапаг!еп 1$ зар. пох“. ([519.). 

Дала А. Ваппегтапи: „Ветегкапсеп 72а у. Тваппегз Басе пасВ Чет 

Апзегийзервег“. (Г514.). 
А. Незз: „Уоп Аеп пога1зевеп Зеефамевеги“ („Оег Ото. Вео`фаещег“, 

1914, № 3). 
Ог. Н. Езейег-бдшатЕ „Сотай$ егешйа ппе о4дег @егоп&1с185 

егеш! {а Г. Оег. \Уэагарр.“. (П14., 1914, № 4). 
А. Майеу-Пиртаг: „Сопот & ГОгиНВо!ое @а ЭрИзего“. (П19., 

1914, №№ 4—7). 

5. А. 'ефег: Л® ег ши ш Афпабте Бест епт?“ (Та., № 4). 

Кай Паиё „Оег Зета ег 1 Чег ЭсВ\уе!и“. (ГЫа., 1914, № 5). 

Ог. К. Вгезсйег: „Пе \Мап4егэгаззеп 4ег /асубсе! ш Епгора“. (Пуа., 

1914, №№ 6—8). 
Ог. Г. Ре „Га азраг оп 4ез о1зеамх её 1ез гбзегуез отп о]021ащез“. 

(ТЬ1а., 1914, № 6). 
5. А. еек: „Ласатетойе етез Брегез“. (П514., 1914, № 6). 

Е’. Оррще": „Уоп Чег ЕгеспВей апЪ Вад 13 Чег Кабепкгаве“. (Г514., 

1914, № 7. 

Т. 0. Сетбег: „Юге ицегеззалие 7асубсе|“. (1519.). 

Ог. В. бедииита: „Оег З‘ешкаля ш ег За“. (Пы4., 1914, № 8). 

Ка Раш: „Оег мего есепАпзег 85 (Мизс1сара рагуа Вес 3.) 

а13 Вгибуосе! ш Реле Шата ап ш 4ег Зе \же12“. (Пуа.). 

Вышла изъ печати книга 

Г. И. ПОЛЯКОВА. 

Пофздка на озера Зайсанъ-норъ и Марна-куль 
въ 1909 году. 

Издане журнала „Орнитологический ВЪстникъ“. 

ЦБна 4 руб. (съ пересыпкой). 

Вышелз изз печати 17 сентября (ст. ст.) 1914 г.—Аиздедереп ат 17 Зер{етрег (а. 51.) 1914. 

Редакторъ-издатель: Г. И. Поляковъ. НегаизоеБег: 6. |. РоЦаКом. 

Тип.Твл И, Н.КУШНЕРЕВЪиК® Москвл, 



ааа? 
ея : я ыы я а В 

| д. чБдэзаначаЕЕ 



„Орнитологичесвй ВЪстникъ“ за 1914 годъ. 

Ооъьявленая. 

Открыта подписка 

Ветоствознине и География, == 
опулярный и пе- 

дагогичесюй журналъ. (Годъ ХХ.) Выходитъ ежем%сячно, за и. двухъ тЬт- 
нихъ мфсяцевъ (юня— юля), книжками въ 5—6 печатныхъ листовъ. 

Журналъ ОДОБРЕНЪ Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвфщен!я 
для фундаментальных библюотекъ всфхъ среднихъ учебныхъ заведен!й и для учитель- 
скихъ библотекъ учительскихъ институтовъ и семинар! и городскихъ училищь; 
Ученымъ Комитетомъ Министерства Земледъля и Государственныхъ Имуществъ ОДОБРЕНЪ 
за вс годы существован!я и ‚допущенъ на будущее время въ библюотеки подвфдом- 
ственныхъ Министерству учебныхъ заведен!й; Ученымъ Комитетомъ Министерства Тор- 
говли и Промышленности Нан въ бибмюотеки коммерческихъ учебныхъ 
заведений. 

Журналь ставитъ себ задачей удовлетворять научному интересу читателей въ 
области естествознан1я и географи, а также способствовать правильной постановкЪ 
и разработкЪ вопросовъ по преподаваню естествознанмя и географи. Въ журналЪ 
имфются отдфлы: 1) научно-популярныя статьи по всфмъ отраслямъ естествозна- 
шя и географи, статьи по вопросамъ преподавашя естествознавя  теоретиче- 
‘скаго и прикладного (садоводство, пчеловодство и т. п.) и географ!и; 2) акварйумъ 
и террар1умъ; 3) бибмографАя (0бзоръ русской и иностранной литературы по есте- 
ствознаню и географ!и); 4) хроника; 5) смЪфсь; 6) вопросы и отвфты по предметамъ 
программы. 

Въ журналЪ$ были помфщены етатьи: И. Я. АкинфТева, прив.-доц. А. П. Артари, 
проф. П. И. Бахметьева, В. В. Богданова, проф. В. Н. Болдырева, Л. И. Бородов- 
скаго, проф. А; 0. Брандта, проф. В. А. Вагнера, Н. Н. Вакуловскаго, В. И. 
Верещагина, П. Вольногорскаго, проф. С. П. Глазенапа, проф. М. И. Голенкина, 
В. И. Гращанова, М. И. Демкова, проф. А. С. Догеля, Л. Н. Елагина, Е. В. Жадов- 
скаго, Б. М. Житкова, В. Р. Заленскаго, проф. Н. Ю. Зографа, Н. 9. Золотнипкаго, 
А. П. Иванова, проф. М. Ф. Иванова, проф. И. А. Каблукова, проф. Н. 9. Кащенко, 
В. В, Кистяковскаго, проф. Н. М. Книповича, проф. Г. А. Кожевникова, М. А. Кожев- 
никовой, проф. А. Н. Краснова, А. А. Крубера, проф. Н. И. Кузнецова, проф. Н. М. 
Кулагина, А. Ф. Ляйстера, М. Э. Мендельсона, С. Ц. Меча, Г. А. Надсона, акаде- 
мика проф. Н. В. Насонова, проф. А. М. Никольскаго, К. Д. Носилова, проф. А. П. 
Павлова, А. Н. Рождественскаго, проф. В. В. Сапожникова, К. А. Сатунина, проф. 
К. К. Сентъ-Илера, М. М. С\язова, прив.-доц. В. И. Тамева, проф. К, А. Тимиря- 
зева, проф. А. А. Тихомирова, С. Ф. Фарфоровскй, П. Р. Фрейберга, прод. Н. А. 
Холодковскаго, проф. В. М. „Шимкевича, В. М. Шица, П. Ю. Шмидта, проф. Я. П. 
Целкановцева, проф. А. Эйхенвальда; 9. В. Эриксона, В. П, Ягодовекаго, Б. К. 
Яковлевъ и другихъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годъ съ доставкой и пересылкой 4 руб. 50 коп., на 
полгода съ доставкой и пересылкой 2 руб. 50 коп.; за границу 7 руб. За ту же цзну 
можно получать журналъ за 1903—1912 гг.; за остальные годы (1896—1902) по 4 руб. 
за каждый годъ съ пересылкою. Выписывающе всю серю за первыя 10 лБтъ платятъ 
35 руб. съ перес. Книжки журнала въ отдфльной продажф стоятъ 75 коп. каждая. 



Книжные магазины, доставляющ!е подписку, могутъ удерживать за комисс!ю и 

пересылку денегь только 20 коп. съ каждаго годового полнаго экземпляра. 
Подписка въ разсрочку отъ книжныхъ магазиновъ не принимается и наложеннымъ 

платежомъ книжки журнала не высылаются. 

При непосредственномъ обращении въ контору допускается разсрочка: при подпискЪ 
2 руб. 50 коп. и къ 1 Шоня 2 руб. Другихъ услов! разерочки не допускается. 

Контора редакщи: Москва, Донская ул., д. № 31 (Даниловой), кв. № 3. 
Редакторъ-издатель М. П. Варавва. 

Вос Аржангольскаго Сощества изучения Русснаго Сывота. 
Открыта подпиека на, 1914 годъ на двухнедфльный журналъ. Годъ изда- 

я шестой. (Журналъь жизни сфвернаго края.) Выходитъ 1-го и 15-го числа каждаго 
мЪсяца. Задачи и цфли общества опредфляютъ и задачи „Известий“. 

Программа журнала: Узаконен!я, распоряжен!я и постановленя правитель- 
ственныхъ и общественныхъ учрежден, центральныхь и мфетныхъ, им$ющя отноше- 
ня къ жизни СЪвера. Текущая дфятельность Архангельскаго Общества изученя Рус- 
скаго СЪвера. Отдфльныя статьи и доклады по изученю СЪФвера и выясненю условй 
его развит!я. Обсуждене предположений, направленныхъ къ измфненю услов!И жизни 
и производительности С%вера. Хроника частной, правительственной, общественной 
инищативы въ дфлЪ изучения СЪфвера, развитя его производительныхъ силъ и условй 
жизни населен1я. ОтдЪльныя замфтки и сообщения о жизни края и ея изучения. Очерки 
жизни. Сообщен!я изъ иностранной жизни, связанныя съ интересами СЪвера. Обзоръ 
литературы о СЪверЪ. Справочный отдфлъ. Консультащя по вопросамъ, связаннымъ 
съ дфятельностью Общества (отвфты редакции). Объявлешя. 

Въ журнал принимають учает!е научные и общественные авторитеты; журналъ 
по своему типу является исключительнымъ провинщальнымъ пер!одическимъ издан!емъ; 
онъ служитъ настольной книгой для всякаго интересующагося СЪверомъ. 

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: 1) для членовъь Архангельскаго Общества для изучен!я 
Русскаго СЪвера 3 руб. въ годъ; для прочихъ подписчиковъ 4 руб. 

Допускается разсрочка по полуголямъ и по четвертямъ года, при взносЪ де- 
негъ впередъ. 

Плата за объявлен!я на первой странип$ журнала—20 коп. за строку петита, 
на послфдней—10 коп. 

Плата за объявлен!я: построчная плата въ ширину страницы—20 к. со строки. 
Клише доставляется заказчиками. Цна на вкладн. объявл. или приложен1я за тысячу 
экземпл. до 1 лота—10 руб.; за каждый послфдующий лотъ прибавляется по 6 руб. 
за тысячу. 

За весь годъ За 15 года За 1; года 
(24 раза). (12 разъ). (6 разъ). [68 > ра) (ва 1 разъ). 

ЦФлая страница 150 руб. 75 руб. 50 руб. 25 руб. 10 р. — к. 

15 ” 90 > 45 > 25 > 12 > 5 ры 

11 » 50 »„ 25 12 „ 6 „ 2» 50, 
ИЕ ей 24 > 12 » 6 > 3 » 1 > 20 > 

16 э 12 р 6 > 3 > 1 » И 60 > 
Впереди текста плата двойная; на обложкахъ—по особому соглашеню. 

Подписка на „ИзвЪстя А. О. И. Р. С.“ принимается во веЪхъ почтовыхь и 
почтово-телеграфныхъ учрежденяхъ Импер!и безъ уплаты 15 коп. за переводъ денегъ. 

Въ Архангельск подписка и объявления принимаются: въ Библ ютекЪ Общества, 
въ здан!и Городской Думы, въ Городской Публичной библотек$ и въ книжныхъ ма- 
газинахъ: Булычевой, Шашковской и Коганъ. 

Гг. иногородн!е публикаторы и подписчики благоволять обращаться по адресу: 
Архангельскъ, Правлене Архангельскаго Общества изучения Русскаго СЪвера. 

Рукописи слфдуеть направлять по адресу редакщи. Статьи и корреспонденщи 
оплачиваются по усмотрёню редакщи. 

Пробные №№ высылаются за 4 семикоп. марки. За перем$ну адреса взимается 
4 семикоп. марки. 

Издатель Архангельское Общество изученя Русснаго СЪвера. 
Редакторъ В. Ленгауэръ. 



РЫБОЛОВЪ и ОХОТНИКЪ. 
Двухнедёльный иллюстрированный журналъ. Годъ издания УТ-й, 

Въ течен!е 1914 г. будетъ выдано: 24 №№ охотничьяго журнала „Охотникъ“ 

и 24 №№ рыболовнаго журнала „Рыболовъ-Охотникъ“. 

Программа—обширная. Участвуютъ извфстные руссве и иностранные писатели 

рыболовы и охотники. 

Снимки съ художественныхъ фотографий С. Лобовинова. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

безъ преми—2 руб. въ годъ, 1 руб. 10 коп. полгода. Съ премями: книгой В. 

Гринера— „Искусство военной и спортивной стрфльбы“—3 руб. въ годъ, съ „Дневни- 

комъ рыболова“ (справочная книга съ иллюстр.)—2 руб. 50 коп. въ годъ, съ двумя 

прем1ями—3 руб. 50 коп. въ годъ. 

Пробный № высылается за 7-коп. марку. 

Адресъ редакщи: Вятка, Николаевская, д. Берманъ. 

Редакторъ-издатель 0. Вуниловъ. Издатель А. Блювштейнъ. 

О десса. 

Продолжается подписка на 1914 г. 
(ХХУ ГОДЪ ИЗДАНИЯ) 

НА ОБЩЕДОСТУПНЫЙ МЕДИЦИНСКИИ ЖУРНАЛЪ 

Подписная цфна съ пересылкой на годъ 3 110, 
Подписка принимается: 1) Въ редакщи журнала „Анушерка“ въ Одессе, 

НЪжинская, 66. 2) Во всЪхъ книжныхъ магазинахъ. 3) Во всЪхъ почтовыхъ конто- 

рахъ съ наложеннымъ платежомъ или переводомъ. 

Редакторъ-издатель П. М. Амброжевичъ. 

Экземпляры „АКУШЕРКИ“ прежнихъ лфтъ въ сброшюрованныхъ книгахъ про- 

даются: 1890, 1892, 1893, 1897, 1898, 1899 гг. по & вуб. за книгу, 1900, 1901, 1902 

1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 и 1913, для подписавшихся 

и на 1914 г. по ® руб. для прочихъ же по 3 руб. 



[ООЗАЕ 
Журналъ, издаваемый Учебнышъ Бюро Ученаго Колитета 

Главнаго Управлен!я Зелеустройства и Зетледтьл1я. 

Издается съ 1-го января 1914 года выпусками до 3 печатныхъ листовъ, по слф- 

дующей программ$: 

1) Законы и правительственныя распоряжен1я, касающлеся школьнаго и внф- 

школьнаго сельскохозяйственнаго образованя. 

2) Статьи по организащюннымъ вопробамъ школьнаго и внЪшкольнаго сельско- 

хозяйственнаго образованя. 

3) Методика и программы преподаван1я, учебные планы, учебныя пособля и проч. 

4) Статьи по вопросамъ воспитамя въ сельскохозяйственныхъ учебныхъ за- 

веден1яхъ. 

5) Обзоръ дЪятельности сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведений въ Россш и 

за границей. 

6) Хроника сельскохозяйственнаго образсваня. 

7) Библюграфля. 

8) Справочный отдфлъ: о выборЪ учебныхъ пособ, ихъ стоимости, фирмахъ, 

изготовляющихъ пособ1я, и пр. 

9) Спросъ и предложен1е труда по сельскохозяйственно-педагогической части. 

10) Объявлешя. 

Подпиная цына 2 рубля в® ТОДЪ СЪ ПЕООСЫЛНОЙ, 

Пруемъ подписки и объявленй производится ежедневно отъ 12—5 ч. въ пом$- 

щени редакщи журнала: С.-Петербургъ, ул. Гоголя, 22. 

Предс$датель Учебнаго Бюро С. „ДЛенинъ. 

Редакторъ И. Межщерскли. 

(©) 

ПЕД ОБРАЗОВАН. 



== ЛСНОЙ МУРНАЛЪ, = 
ХИИ ГОДЪ ИЗДАНИЯ. 

Издане ЛЪсного Общества въ С.-Петербург$. 

Въ 1914 году будетъ выходить 10 выпусками въ общемъ свыше 80 печат- 
ныхъ листовъ съ таблицами, планами, картами рисунками и портретами. 

Журналъ печатается въ количествЪ 2000 экземпляровъ. 

ПРОГРАММА: 
Т. Оршинальныя статьи по всъмь отраслямь лъсноло хозяйства: лЪсовфдЪню и 
л$соводству, методикЪ изученя лЪеоводственныхъ вопросовъ и лЪеной таксаши, эко- 

номикз и организаши лЪеного хозяйства, оцЪнк% лЪсовъ, лесной статистикЪ, исто- 
рии лесного хозяйства и вопросамъ государственнаго лесного хозяйства. П. Рефе- 
фраты м переводныя стойтьи по ‘тъьмь же отраслямь лъснозо хозяйства. Ш. Извьстая 
0 дъятельности Льъсныхь Обществь. ГУ. Правительственныя распоряжетя. У. Лъ- 
соторловыя замътки. УТ. Хроника. УП. Бибморафля и новыя кничи. "Ш. Вопросы 

и отвъты. ТХ. Письма вэ редакию. 

Съ 1914 года будетъ печататься безплатное приложене къ „ЛЪеному 
уКурналу“ подъ общимъ заглавемъ: 

МАТЕМАЛЫ ПО ИЗУЧЕНТЮ РУССКАГО ЛЬСА 
на средства, отпускаемыя АвгустфИшимъ Покровителемъ Лесного Общества въ С.-Пе- 
тербург$ Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ Княземь Михаиломъ Але- 

ксандровичемъ. 

Подписная цфна 6 рублей въ годъ съ 
пересылкой и доставкой. 

Учаийеся могуть получать журнале за половинную плату, 
т.-е. за 3 рубля. 

Подписка принимается: въ С.-Петербург, въ ЛЪеномъ ОбществЪ (у Синяго моста, 
д. Министерства ЗемледЪлия и Государственныхъ Имуществъ). 

Статьи и письма въ редакшю просятъ адресовать на имя редактора: Спб. 
Императорсюй ЛФсной Институтъ, проф. Г. 0. Морозову. Подписныя же деньги и 
плату за объявлевшя г. казначею Лфсного Общества Леониду Петровичу Серебрякову, 

Спб. ЛЪсной Департаментъ. 

Такса для объявлений: 

позади текста: за 1 стр. (ш 80)—12 р, 1, стр.—ЯТр., Ш стр.—4% р., И; стр.— 
2 р. 50 к., 1/5 о р. 50 к.; впереди текста: за 1 стр. (№ 80)—#3 р., 15 стр.— 

{О р., 11; стр.—6 р., Чз стр.—4 р., /1в стр.—@ р. 
За повторныя объявлен!я дфлается уступка; за 3 раза—20%‹, за 6 разъ—30%/% и за 
10 разъ—50/,. За разсылку при журналЪ объявлевй вфсомъ каждое отдфльно не 
тяжелфе одного лота, взимается восемь рублей съ тысячи экземпляровъ. За каждый 
лишн1й лоть приплачивается 5 рублей съ тысячи. Деньги уплачиваются при заказ 

всЪ$ сполна. 



Принимчется подписки ни журниль 
[1914 г. ЕЖЕГОДНИКЪ 1914г. 

[О ГРОЛОПИ И |МИНОООЛОИ РОССИ, 
издаваемый подъ редакшей Н. 1. КРИИТАФОВИМИА. 

Томь ХУР выт. 1-—10. 

Программа: Т. Оригинальныя статьи и замЪтки.—П. Библюграфля: 1) рефераты 
и 2) систематическе обзоры литературы.—Ш. Хроника: 1) доклады и сообщен1я въ 
ученыхъ обществахъ; 2) разныя извЪетя; 3) личныя извфет!я; 4) музеи и коллекщи; 
5) экспедищи, путешествя, экскурс, командировки и прочее. — Приложен!е: 
Систематическ!й указатель литературы за предыдущий годъ. 

Въ программу журнала входятъ: Минералог!я и кристаллографля, петрогра- 
фля, почвовфдЪ ше, 300- и фито-палеонтологя, 300- и фито-географля, физическая гео- 
лог!я, гидрологя, историческая геолог1я, доисторическая археологля (камен. вЪкъ), 
прикладная геологя, горное д%ло, полезныя ископаемыя, техника изслЪдован, попу- 
ляризашя и библ1ография. 

Журналъ издается при многочисленномъ состав сотрудниковъ-спешалистовъ и, 
отмфчая съ возможной полнотой на своихъ страницахъ, въ вид оригинальныхъ ста- 
тей, указателей и обзоровъ литературы, рефератовъ и бибмографическихь замфтокъ, 
спешальныхъ извфстШ и пр., все, касающееся изучения территория Росси въ области 
вышепоименованныхъ наукъ, является въ этомъ отношения единственнымъ справочно- 
литературнымъ журналомъ и притомь не только для спешалистовъ, но и вообще для 
всЪхъ интересующихся усп$хами знания. 

„Ежегодникъ“ выходитъ ежемфсячно, исключая двухъ лфтнихъ мЪфсяцевъ (10 вы- 
пусковъ въ годъ, каждый выпускъ объемомъ до 5 печатныхъ листовъ). 

„Южегодникъ“ печатается на русскомъ языкф, при чемъ большинство статей пе- 
реводится полностью или резюмируется на французскомъ, или нфмецкомъ, или англ - 
скомъ языкахъ, 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА за годъ съ пересылкой — 6 рублей (для студентовъ и 
студенческихь организа—4 рубля) въ Росеи, за границу—15 марокъ = 20 франк. 

Подписка принимается въ редакщи: г. Ново-Александр!я, Люблинской губ., и во 
всЪхь книжныхъ магазинахъ; за границей складъ и главный комисс!онеръ „Ежегод- 
ника“—книжный магазинь Макса Вега въ Лейпциг (ВасБват атс уоп Мах \ес, 
Ге!ртйе, Кор1озёгаззе, 3). 

Плата за объявленя—на вофхъ европейскихь языкахъ — за одинъ разъ: за стра- 
нипу (т 40) —40 руб., за 1/› страпицы—20 руб., за 1/1 стр.,—10 руб., за 1/; стр.—5 руб. 
плата за повторныя объявления—по особому соглашению. 

Цна полнаго комплекта Ежегодника“ за предыдуще годы (144 выпуска, соста- 
вляющихъ 15 томовъ)—90 руб.; цЪна каждаго закопченнаго издан!емъ тома въ отдфль- 
ности 7 руб. 50 коп. 

Редакторъ-издатель Н. 1. Нриштафовичъ. 
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на 

1914 [Г Пятый годъ изданя.—Сшашеше аппёе. № 4. 

МЕЗЗАСЕВ ОЮМИНОГОСТОЦЕ, 

ОрРнитологичЕСкиЙ ВЪетнякъЪ. 
ОВМИНОГОСЬСНЕ МИТЕШОМОЕМ. 

Выходить четыре раза. въ 
годъ: два №№ до и два— 
посл лфтнихъ вакашй. 

Подписная цфна: за тгодъ— 
4 руб., за 1/5 года—2 руб. и 
отдфльные №№ по т руб. съ 
пересылкой въ Росци и за 
границу. 

Объявлемя  помфщаются 
сл5дующихъ условяхъ: 

первый разъ за 1 страницу— 
8$ р., за 1 страницы—4 р., 
за Ш; страницы—2 р. ит. д., 
остальные разы съ половин- 
ною платою. 

ВсБ заявлен!я, вопросы, 
справки, статьи и проч. про- 
сять адресоватьнаимя 
редактора Г. И. Полякова, 

аи Ке4астеиг 

Рага1запе апайте №13 раг 
ап: Чеих №№—аргёз 1е Моч- 
уе] ап её 4еишх №№—аргёз 
1ез уасапсез 466. 

Рих Фабоппетере рочг 1а 
Ви$$1е её роиг Ретапоег (Оп 
оп Розе Чп1уегзее): ’ап- || 

| рее ВЫ. 4, 1а аепи-аппее КЫ. 
2, [е питеёго ВЫ. г. 

ТашЕ ройг — аппопсез: Па 
ргепиёге №015 расе ВЫ. 8, 
|2 расе ВЫ. и 114 расе ВЫ. 
2, ес., 1е5 Ю15 зихаиез$ А 
пои рих. 

Тоцз 1ез епуоз (тапсо) 
роиг 1е «Меззасег ОгриНо]о- 
о1аие» ас1уерё @ме а@гез$65 

С. Г. Ройако\“, 
В и551е, Свепие 4е ег Моз-| 
сои — МИпшоусого4. З“аНоп 

| №., г @е юЮ]сепаеп Мае 

Егзснейи ]абИсН мег Ма: 
ге! №№—пасв Мецабг ипа 
‚ме! №№—пасВ 4еп бопите!- 
Еепеп. 

Ргезе г Киз$]апа (ши 
ГизеЙипо) ип Ё@г 4аз Аиз- 

| ава (\е[Ерозёуеге!п): }арг- 
|[сь ВЫ. 4, БаЪ)абгйеь ВЫ. 2, 
Е1п 2 пимшег а ВЫ. 1. 

Ргезе 4ег [пзегайе: 4аз еге 
Ма! г 5еце ВЫ. 1/5 Зеце 
ВЫ. 4; 11 Зее ВБ: 12 № 5 

Фе 

НАШе Ффезез Рге1зез. 

АТе Зепаипоеп №@г Фе «Ог- 
| оиБо|0915сВеп М!ие|иосеп» 
зша, а|5 з0]сБе Бехе1сВпе! ап 
|@е ВедаКНоп: С. Г. РоЦакоху, 
Виз$апа, РозфамеЙиве. «ОБ- 
та|о\ука», Мозкацег Соцуегие- Почтов. отд. «Обираловка», | 

Московск. губ., имЪн1е «Сазв- | «Орта]оука», ргормеё «ау- | шепь Сиё «Замлпо», 24 а4- 
вино». Телефонъ № 7—51. |\!по». | тезчегеп. 

СОМЕР А ЫТ Е. Стр. 

1. Орнитологическая экекурея въ Восточное Закавказье. В. В. 

а. Е аа р: 245 

2. Птицы, наблюдавпияся въ Юн 1913. года въ оном УЪздъ, 

о евОой губернии. В. Л. Банки .... : а а 260 

3. Замьтка о птицахъ дельты Волги. Я ̀ В. 0068 а т 267 

4. О нькоторыхъ птицахь Минской губерни. 4. В. и нь 272 

5. Новый фазанъ изъ Туркестана (РВачапи$ топзойеиз Беги 

зирер. поу.). В. А. Зарудный .......-. аи НИЙ 

6. Чеканъ безъ назвавя (Захео]а Е В, виа поу.). 

А: о а Е: И око 279 

. Въ орнитофаун® а... И. В. ВСС ая 981 

в, По поводу н%»которыхъ., розовыхъ сньгирой Туркестана: ОН. А. — 

1 984 О о вова 9.» . о ОО ООО . . ° 



9. Наблюден!я надъ гнЪздован1емъ мухоловки-пеструшки (Мазесара 

айт1сарШа Г1пп.) близъ Томека. Б. Г. [0@нзень .„........ р 
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Орнитологичееская экскурая въ Восточ- 
ное Закавказье. 

В. В. Станчинсюй. 

Еш огиЙНо!ос15сНег АизНио пасН дет ОзШспеп 
ТгапзКаиКа$и$. 

Уоп №. №. Зат5сиитзкКу. 

6-го февраля текущаго (т9т4) года выфхала изъ Москвы въ 

Бакинскую губернию экскурся студентовъ, слушателей курсовъ 

охотовЪдфн!я, въ состав т5 человЪкъ !). Экскурая преслЪдо- 
вала какъ образовательныя, такъ и чисто научныя цфли. ИмЪ- 
лось въ виду ознакомить слушателей съ картинами массовыхъ 
зимовокъ птицъ и произвести б1ологическя наблюдения, главнымъ 

образомъ въ связи съ вопросомъ объ условяхъ зимовокъ дичи. 
При этомъ предполагалось собрать по возможности полную орни- 
тологическую коллекщю. Сборъ научнаго матерлала изъ означен- 
ной мЪстности представлялъ тЪмъ болышй интересъ, что по 

орнитологии Восточнаго Закавказья до сихъ поръ нЪтъ еще ни 
одной сколько-нибудь исчерпывающей работы. Къ сожалЪнтю, въ 
нашемъ распоряжении вм$ст5 съ дорогой было всего лишь 
16 дней: 23-го февраля мы должны были уже вернуться въ 

Москву. 

1) Въ составъ экскурс кромЪ меня вошли: А. Г. Гржибовский, А. У. Жейцъ, 
И. А. Зворыкинъ, С. С. Зуевъ, М. И. Карзинъ, В. Е. Кондыревъ, Д. Д. Кусковъ, 

Г. И. Нифонтовъ, В. Г. Питерскй-Рощинъ, Н. Ф. Печенко, А. П. Смирновъ, А. В. 

Смирной, В. Н. Суздальцевъ и Н. А. Фоминъ. 

16% 
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Планъ экскурси составленъ былъ преимущественно на осно- 
ваши изученя пятиверстной карты Генеральнаго штаба. На кол- 
лектироване, наблюдения и перефзды у насъ имфлась лишь одна 
недЪля. Въ цфляхъ большей экономи времени рЪшено было пе- 
редвигаться главнымъ образомъ по ночамъ, утро и вечеръ кол- 
лектировать, а днемъ препарировать собранный матерлалъ. 

тт-го утромъ мы пруБхали въ Баку. Г-нъ Бакинский губернаторъ, 

камергеръ В. В. Альшевсюй, къ которому я обратился съ прось- 
бой о содЪйствши, весьма внимательно отнесся къ задачамъ на- 

шей экскураи, снабдилъ меня открытымъ листомъ, письмомъ къ 
Джеватскому УЪздному начальнику и лично телеграфировалъ о 
нашемъ пр!БздЪ въ Аджи-Кабулъ. Только благодаря такой лю- 
безности В. В. Альшевскаго могли мы передвигаться съ наимень- 
шей затратой времени и пользоваться непредвид$нными удоб- 
ствами. Считаю своимъ праятнымъ долгомъ выразить здфсь ему 
свою глубокую благодарность. Весьма полезны были намъ также 
предупредительныя хлопоты г-на Джеватскаго уфзднаго началь- 
ника, Б. М. Ерофеева, удобно устроившаго насъ и выхлопотав- 
шаго для экскурай по КурЪ моторный баркасъ, за что, конечно, 
мы рады выразить зд$сь ему свою признательность. 

Ночью мы пр1Бхали въ Аджи-Кабулъ. На заранЪе пригото- 
вленныхъ фургонахъ сейчасъ же отправились до станши Зубов- 
ской. Отсюда на разсвЪтТЪ т2-го вы5хали, на фургонахъ же, по 
направлено къ станши Карачалинской за исключешемъ А. У. 
7Кейца и А. Г. Гржибовскаго, которые прошли этотъ путь 

иБшкомъ. 
СлЪфва отъ почтоваго тракта видны возвышенности Кюровъ- 

Дагъ и Гёкъ-Тапа, къ которымъ дорога подходитъ въ одномъ 
мстЪ довольно близко; справа—гладкая равнина Муганской степи, 
безъь малЪйшихъ подъемовъ, сливающаяся съ горизонтомъ; по 
ней прихотливо въется Кура, а дальше Новый Араксъ, изгибы 
которыхъ отмфчены многочисленными селешями и сопровождаю- 
щими ихъ тополями, ветлами и фруктовыми садами. Степь, не- 
смотря на давно уже стоявшую теплую погоду, благодаря отсут- 
ств!ю влаги, была совершенно мертвая, безъ слЪдовъ зелени и 
цвфтовъ, покрытая только бурой, сухой прошлогодней ветошью. 

Такой же ветошью покрыты были болфе отломе склоны горъ. 

_ Мы остановились въ двухъ верстахъ отъ Карачалинской стан- 
щи въ татарской деревушкЪ Карабаглы, расположенной вблизи 
чрезвычайно интересныхъь въ орнитологическомъ. отношени 
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озеръ—казенныхъь „Амбаровъ“, т.-е. водохранилищъ, куда запа- 
сается во время разливовъ вода, идущая затЪмъ на орошеше по- 
лей. Зд$сь въ зимнее время въ изобилши держится всевозможная 
болотная и водоплавающая птица. Оставивъ для коллектирован!я 
на Амбарахъ всфхъ экскурсантовъ, я въ тотъ же вечеръ въ со- 
провождени студента И. А. Зворыкина отправился для реког- 
носцировокъ черезъ Сальяны въ Хуршутъ, а оттуда на озеро 
Ахъ-Чала. 

Озеро это представляетъ совершенно исключительный инте- 
ресъ. Будучи разливомъ Новаго Аракса, оно появилось вмБетЪь 
съ нимъ, затопивъ обширную площадь ранЪе плодородной земли. 
Въ длину озеро это простирается на 20, а въ ширину достигает 
т2 верстъ. Кругомъ его совершенно непролазная чаша тростни- 
ковъ, мфстами на мномя версты уходящая вдаль отъ озера; 
тростники заходятъ прихотливо изрЪ$занными косами внутрь во- 
доема и образуютъ на немъ безчисленные острова. Озеро не 
глубоко. Оно изобилуетъ рыбой, особенно карпомъ и воблой. 
Зимой зд$сь, по словамъ старожиловт, скапляются главныя массы 
водоплавающей птицы. Вечеромъ т3-го мы вернулись въ Сальяны, 
а ночью про$хали обратно въ Карабаглы. 

14-го вечеромъ на моторномъ баркас переБхали на Богда- 
новсюЙ промыселъ у Сальянъ. 15-го на разсвЪт$ перешли пфш- 
комъ въ Хуршутъ, откуда на лодкахъ проЪхали на озеро Ахъ- 

Чала. Вечеромъ совершенъ былъ обратный переходъ до Богда- 
новскаго, а ночь использована на перефздъ на баркасЪ до станщи 
Зубовской. 16-го часть участниковъ экскурси коллектировала на 

озер Аджи-Кабулъ, часть-—въ горахъ Кюровъ-Дагъ. Ночью со- 
вершенъ былъ перефздъ на фургонахъ до станщи Аджи-Кабулъ 
и дальше по желЪзной дорог до Баку. т7-го около 4-хъ часовъ 

дня мы прибыли съ пофздомъь въ Давичи. Предгорля въ Дави- 
чахь имфютъ тоть же характеръ, что и горы у станши Зу- 
бовской и Аджи-Кабулъ: они голы или прикрыты прошлогодней 
степной ветошью. Только дальше боле высоюе хребты одты 
густымъ лиственнымъ л$сомъ. Степь у Давичей имЪетъ такой 

же видъ какъ и Мугань, только больше здБсь орошенныхъ участ- 
ковъ и попадаются многочисленныя грязи и мочежины. 
Лиманъ или озеро Ахъ-Зыбиръ расположено въ то верстахъ 

отъ станши желЪфзной дороги и, имЪфя въ ширину около двухъ 
верстъ, тянется на протяжеши т5 верстъ вдоль берега моря. Оно 
очень мелко и сплошь заросло вдоль береговъ камышами. Распо- 



248 

лагаясь въ узкой полос$ между горами и моремъ и являясь на 

протяжевши между Баку и Дербентомъ единственнымъ удобнымъ 

становищемъ для птицы, озеро это изобилуетъ зимой зимую- 
щей, а въ конц$ осени и въ начал весны пролетной водо- 
плавающей и болотной дичью. На Лиманф имфется удобный 

охотничй домикъ Бакинскаго Общества Охоты, въ которомъ 
мы провели двЪ ночи. Днемъ т9-го мы выфхали съ почтовымъ 
пофздомъ въ Москву. Такимъ образомъ за 8 дней пребывания въ 
предЪлахъ Бакинской губерни нами былъ сдфланъ—на лошадяхъ, 

пЪшкомъ, въ лодкахъ и на баркас5—путь боле ч$мъ въ 200 
верстъ, не считая пространствъ ежедневно проходимыхъ при 
экскураяхъ. 

За это время намъ удалось собрать боле тоо экземпляровъ 
птицъ и произвести орнитологическя наблюденя надъ то2 ви- 

дами и подвидами. 

Ро@серз зе депа (Во4.) [зиЪзр.?].—ОтдЪльныя особи отм5чены 

были 13 и т5 П на озер$ Ахъ-Чала. По Г. И. Радде (1884 г.) и 
К. А. Сатунину (1907 г.), гнфздится въ ЗакавказьЪ. Такимъ об- 
разомъ эта поганка является здЪсь, повидимому, ос$длой. 

Ро@серз то Вгебт.—НЪсколько парочекъ этого вида 

держались на Ахъ-ЧалЪ. Два экземпляра добыто. 
Р/астосотах сатфо Т.. — ОтдЪльные бакланы попались мъ- 

стами по течешю Куры и Новаго Аракса, на озерЪ Ахъ-Чала и 
на ЛиманЪ въ Давичахъ. Въ коллекши имЪется одинъ экземпляръ 

съ Ахъ-Чала. 
Рёесатиз ст зриз Вгисв. и Р. опостоиз Г.—По мЪстному 

„бабура“, по-татарски „кутакъ“. Оба, судя по разсказамъ, обыкно- 
венны у побережья. Въ Давичахъ на ЛиманЪ мы видЪли боль- 
пия стаи розоваго пеликана и экземпляръ убитаго кудряваго, ва- 
лявнийся около охотничьяго домика. На озерахъ въ Муганской 
степи пеликановъ не было, но, по словамъ м$стныхъ жителей, 
они часто бываютъ на Ахъ-ЧалЪ. 

Атаеа стетеа Г.—ОтдЪльныя особи сфрой цапли отм5чены 

были нами на КурЪ, Новомъ АраксЪ, Амбарахъ, Ахъ-ЧалЪ и 

Лиманф. Одинъ экземпляръ добытъ. 

Него@аз афа (Т..).—Единичные экземпляры бЪлой цапли замЪ- 

чены на Амбарахъь и въ большемъ числ на ЛиманЪ, откуда 

затфмъ получены были С и © отъ 29 П. Первый еще не одфлся 

окончательно въ свой брачный нарядъ. Брачныя плечевыя частью 
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не отросли, частью еще въ пенькахъ. По словамъ мфстныхъ жи- 
телей, еще совс$мъ недавно птица эта была всюду здфсь очень 
обыкновенна, но за послфдне годы, благодаря усиленному спросу 
на ея перья, она подверглась поголовному истребленшю. ОтдЪль- 
ныя особи, вид$нныя нами, были чрезвычайно осторожны. 

Ста’геНа датгеНа (Т..)—Одиночный экземпляръ этого вида я на- 
блюдалъ на Лиман въ Давичахъ. 

Боаитиз яеПалтз ЗеЙатаз (Г..).—Одинъ экземпляръ выпи добыть 
на ЛиманЪф въ Давичахъ. 

(Судтиз (зр.?).—Пара какихъ-то лебедей, замбчена на Амба- 
рахъ. По словамъ м$фстныхъ охотниковъ, въ Муганской степи и 
на ЛиманЪ зимой бываютъ всЪ три вида лебедей: С. сухпиз Г... 
С. о1ог Сш. и С. БемасКки Уат. Относительно посл$дняго 
есть замЪтка А. Н. Карамзина въ „Орнитологическомъ ВЪфстникЪ“ 
за т9т2 годъ. Наибол$е обыкновененъ зимой С. суспиз Г. 

Апзег апзег Г..—СЪрый гусь очень многочисленъ на озерахъ: 
Аджи-Кабулъ, Амбары, Ахъ-Чала и Лиманъ. Значительная часть 

видфнныхь нами держалась парами: гусакъ и гусыня; полагаю, 
что это были м$стныя птицы, осфдло живупия на упомянутыхъ 

выше озерахъ. Большая же часть держалась стайками, въ отли- 
ше отъ прочихъ видовъ гусей—небольшими въ 5—то особей; это 
были вЪроятно зимуюния зд$5сь болЪе сфверныхъ областей птицы. 
Суточная жизнь и тфхъ и другихъ протекаетъ различно. М$ст- 
ные гуси большую часть времени проводятъ на озерЪ, отлучаясь 
на кормежки въ степь по утрамъ и вечерамъ не надолго, выле- 
тая значительно позднфе и возвращаясь раньше; кормятся они 
въ ближайшихъь отъ озера мЪстахъ. Вторые поднимаются съ 
ночлега очень рано и летятъ въ степь или на цфлый день, 
или до полдня. Изъ прилетающихъ на озеро въ полдень гусей 
вфроятно очень многше остаются въ степи на ночь. Добыто три 

экземпляра. 
Апзег 6 тоиз а тготз (Зсор.).—БЪлолобый гусь очень мно- 

гочисленъь на озерахъ Аджи-Кабулъ, Амбары, Ахъ-Чала и Ли- 
манъ. Громадные косяки этого вида мы наблюдали ежедневно во 
время перелета со степи на озера и обратно по вечерамъ или въ 
серединЪ$ дня. Добыто два экземпляра. 

Апзет" етуЙториз етуториз Г.—Пискулька зимуетъ здфсь въ 
несмЪтномъ числЪ. Многосотенныя стада ея мы встрЪчали во 
вс$хьъ посфщенныхъ мЪстахъ. Шо утрамъ перелетъ начинается 
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съ наступлешемъ разсв$та, всл$дъ за сБрымъ гусемъ, въ пасмур- 

ную погоду позднфе, чЪфмъ въ ясную. Повидимому, очень много 

пискулекъ ночуетъ въ степи и въ серединЪ дня прилетаетъ пить 

на озера. Вечеромъ перелетъ начинается одновременно съ захо- 
домъ солнца. По количеству особей, входящихъ въ составъ одной 

стаи, пискулька нисколько не уступаетъ краснозобой казаркЪ, 

значительно превосходя въ этомъ отношеши всЪхъ остальныхъ 

гусей. 
Вирбтета тирсоЙз (РаП.).—Краснозобая казарка въ неболь- 

шомъ числЪ найдена была на Амбарахъ. На Ахъ-ЧалЪ ее совсфмъ 

не было, зато на ЛиманЪ и въ прилежащей степи она держа- 
лась въ громадномъ количествЪ, чуть ли не преобладая надъ 
всфми остальными гусями, взятыми вмфстф. Перелеты она совер- 
шаетъ, часто оставаясь на ночь въ степи. Нами добыто на ЛШи- 

манЪ три экземпляра. 
Ти[ранзе" а4отта (Т..).—ПЪганка оказалась обыкновенной на 

озерахъ Аджи-Кабулъ, Амбары, Ахъ-Чала и ЛиманЪ, но больше 

всего ея было на Амбарахъ. Держится небольшими стаями до 
20—25 особей. Два экземпляра добыто. 

Сазалтса тиШа РаП.— Красная утка очень обыкновенна на Аджи- 
'Кабулъ, на Амбарахъ и Ахъ-ЧалЪ; въ меньшемъ числЪ найдена 
нами на ЛиманЪ. Держится небольшими стадечками и охотно 
вылетаетъ или выходитъ пастись на берега. Правильныхъ пере- 
летовъ, какъ и пфганка, не дфлаетъ. Въ обрывахъ рфки Куры 
и глубокой балки, идущей отъ горы Гёкъ-Гапа къ КурЪ, по 
словамъ мЪфстныхъ охотниковъ, гнфздится. Добытъ одинъ 

экземпляръ. 
браййа суреащ (Г..).—ВстрЪчалась на Ахъ-ЧалЪ, Амбарахъ и 

на ЛиманЪ; довольно обыкновенна. 

Ра а асща (Г.).—Очень обыкновенна на всЪхъ озерахъ. 

Апаз панутруисйа айлТиупера Г.. — Кряква чрезвычайно мно- 
гочисленна на всЪхъ озерахъ. Держится небольшими стаями, па- 
рами и одиночками. Добытъ С. 

Апаз 9терега Т..—Обыкновенна всюду, но особенно многочис- 
ленна на ЛиманЪ. Добыто нЪсколько экземпляровъ. 

Оиетдиеаша с. стесса (Т..) и 9. диетдиеаща (Г.).—Оба чирка 
эти очень многочисленны по озерамъ, но первый безусловно 
численно превосходитъ второго; держатся стайками отъ 3 до 50 
особей. ДЛобыто нЪсколько экземпляровъ. 
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Магтатопейа атдизИтго5$ (Мепег).—Мраморная утка, повиди- 
мому, обыкновенна на озерахъ посфщенной мЪстности; табунки 

ея мы наблюдали на Амбарахъ, Ахъ-ЧалЪ и ЛиманЪ. Одинъ 
экземпляръ добытъ. 
Кид а Тиоща (Т..).—Обыкновенна на посфщенныхъ нами 

озерахъ. 
М№утоса |. Тегта (Т..)—Очень обыкновеннана Амбарахъ и Ахъ- 

Чалф. Изъ всЪфхъ вид5нныхъ нами нырковъ это безусловно 
самый многочисленный. Добытъ (.. 

Мутгоса путоса (С а.). — БЪлоглазый нырокъ замфченъ на 
Амбарахъ и Ахъ-ЧалЪ въ довольно большомъ количествЪ. 

№ йа тийпа (РаП|.).—Небольшия парти этого вида мы наблю- 

дали на Амбарахъ и Ахъ-ЧалЪ. На станши Давичи видфли охот- 

ника, несшаго н$фсколько убитыхъ экземпляровъ. . 

Примъчане. — Весьма интересно, что изъ гусей мы совершенно не ви- 

дали гуменниковъ, если, впрочемъ, къ этому виду не будетъ отнесена всего 

лишь одна стая, по полету и общему виду весьма напоминающая ихъ. Это 

случайное явлен1е могло бы быть объяснено началомъ перелета. Не видали 

мы также изъ утокъ связей, а изъ нырковъ морской чернети и гоголей. 

Метгдиз афеЙиз Т..—Лутки въ очень небольшомъ числЪ наблю- 
дались на Амбарахъ и на Ахъ-ЧалЪ. На старицф рЪки Куры у 
деревни Карабаглы добыта ©, державшаяся вмЪстЪ съ С. 

ТГипитешиз Иптитсииз (Т..).—Пустельга обыкновенна у горъ 
и предгорй въ степяхъ. На горахъ Кюровъ-Дагъ и Гёкъ-Тапа 
замБчена н$сколько разъ, почти всегда парами (4 и 9), при чемъ 
видно было, что нфкоторыя по крайней мфрЪ приступили уже 

къ гнфздованю. У станши Давичи парочка свила гнЪздо на 

водокачкЪ. 
Птпитсши$ паитапти (ЕесзсН.).—Степная пустельга замфчена 

была дважды между Зубовской и Карачалинской станщями. 
Торо аезот ра4из ЗазсНЕт.— Дербникъ довольно обык- 

новененъ и въ Муганской степи, и около Давичей. Н$сколько 
одиночныхъ экземпляровъ замфчено около горы Гёкъ-Тапа, у 
деревни Карабаглы и на пути изъ Богдановскаго вь Хуршутъ. 
Добытый молодой 4 относится къ свфтлой рас, описанной 

П. П. Сушкинымъ по экземплярамъ изъ Киргизской степи. 
Ка со регедтиз Типзе. [зи5зр.?].—Около озера Ахъ-Чала мы 

видфли старую птицу; вфроятно къ этому же виду должны быть 

отнесены наблюдавииеся нами сокола и въ другихъ м$стахъ. 
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Молодой очень рыжй соколъ на нашихъ глазахъ догналъ летЪв- 

шую легко раненую ушастую поганку (Ро41серз п12г!со111$) 

и унесъ. 
АдиЙа сртузаёиз (Т..) [заЪзр.? [иа Тетт.].—Пару беркутовъ 

видфли мы въ степи между Хуршутомъ и Сальянами. Птицы 

сидфли на землЪ, но на выстр$лъ не подпустили. Въ бинокль 
ясно видна была болЪе свЪтлая верхняя часть головы, а на 
хвост не было замфтно бЪлой полосы. Повидимому, то были 
Адч Па сБгузаётиз Га|уа Тештт., которые такимъ обра- 
зомъ иногда улетаютъ отъ горъ въ глубину степей. 

Адийа тёапаёиз (Т..).—Могильникъ обыкновененъ въ Муган- 
ской степи и въ степи у станщи Давичи. Одинъ экземпляръ былъ 
убитъ мной около озера Ахъ-Чала, но упалъ въ тростники, от- 
куда не было возможности его достать. А. У. Щейцъ наблюдалъ 
въ степи близъ станши Давичи громадную стаю стрепетовъ, за 

которой все время слфдовалъ могильникъ, вм5стЪ съ ней пере- 

летавший съ м$ста на мЪсто. 

АдиЙа отмеа СаБ.— Надо думать, что именно къ этому виду 

должны быть отнесены орлы, которыхъ я, А. У. ЩЖейць и А. Г. 

Гржибовск наблюдали въ степи около горъ Гёкъ- Тапа. 

Адийа тасшаа (Слл.).—Большого подорлика видфли около 

Амбаровъ; возможно, впрочемъ, что это былъ малый —А чи а 

ротаг1па Вт. 
Найаиз са (Т.).—Орланъ обыкновененъ на разливахъ 

Новаго Аракса, по КурЪ и въ прибрежной полосЪ степи у Да- 

вичей. Старый экземпляръ бЪлохвоста убитъ быль на ЛиманЪ 

незадолго до нашего пр!Бзда и валялся въ камышахъ. @ въ пер- 

вомъ нарядЪ добыть на Лиманф уже послф нашего отъфзда 

егеремъ Серебренниковымъ и присланъ мнЪ. 

Примъчанае.—Интересно, что мы совершенно не видали ни канюковъ 

(Вицео и АгесН1ибео), ни коршуновъь (Муз). 

(/усиз аетидтозиз (Т..). — Чрезвычайно многочисленъ всюду 

вблизи озеръ, р$къ и камышевыхъ зарослей; очень часто попа- 

дался и вблизи церевень. По повадкамъ и пищ очень напоми- 

наетъ нашего коршуна. Помимо разнаго рода дичи питается ры- 

бой, которую ловитъ самъ, и разными отбросами около ватагъ и 

деревень. Добыто нЪсколько экземпляровъ. 

Отсиз суатеиз (Г.).—Очень часто попадался намъ въ степи въ 

Мугани и у Давичей. 
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(ОЯтсиз тасгитиз Ст.—Пожалуй не менЪе обыкновененъ, ч$мь 
предыдупий видъ. зы 

Етатсойти$ ргатсойтиз (Г..).—Турачъ оказался очень обыкно- 

венной птицей камышевыхъ зарослей по берегамъ Амбаровъ, 
Новаго Аракса и Ахъ-Чала. Гораздо рфже встрЪчается по са- 

дамъ вблизи человБческаго жилья. Въ голой степи онъ не по- 
падается вовсе. По лЪБвому берегу Куры, между Зубовской и 
Сальянами, обыкновененъ только около станщи Карачалинской, 
по правой же сторонЪ вообще гораздо многочисленнЪе, особенно 
же по зарослямъ камыша у озера Ахъ-Чала. Тутъ, проходя по- 
лянками среди камышей безъ собаки, мы поминутно поднимали 
ихъ изъ-подъ ногъ. Любопытно показаше Джеватскаго у$зднаго 
начальника, Б. М. Ерофеева, относительно уменьшения числа 

турачей въ различныхъ районахъ. Шо его словамъ, птицы эти 
зам5тно уменьшаются въ числЪ, а то и вовсе переводятся: въ 
мфстностяхь особенно сильно населенныхъ, гд5 процвЪтаетъ 
широко распространенная у м$стныхъ татаръ охота съ соколомъ. 
Турачъ настолько боится хишниковъ, что при вид ихъ съ 

земли не поднимается и даетъ себя взять руками. Однако на 
ряду съ уменьшенемъ турачей въ однихъ районахъ замфчается 
увеличенше ихъ въ другихъ, именно тамъ, гдЪ населеше замфтно 

увеличилось за посл$дые годы за счетъ пришлыхъ элементовъ. 
ЗдБсь значительно убавились въ числ различные хищные звЪри, 
главнымъ образомъ камышевые коты, и въ то же время отсут- 
ствуеть охота съ ловчими птицами. Таковы мномя мЪста по 
Новому Араксу. 

Сассабз сфикаг Стау.—Мы нашли кеклика въ горахъ Кюровъ- 
Дагъ у станщи Зубовской, гдЪ изъ одной единственной бывшей 
тамъ стайки въ 5 особей добыта была парочка. 

Примльчане.—Весьма любопытно полное отсутств1е хазановъ (РВаз1а- 

пи$ со|с1с9з [Лпп.) въ изслБдованныхъ нами частяхъ Ширванской и 
Муганской степей. Что ихъ здфсь нётъ совершенно, объ этомъ единогласно 

свидЪтельствовали всЪ опрошенные нами охотники. 

05 тах Г..—Многотысячныя стада стрепетовъ видЪли мы въ 
степяхъь у Давичей. Стаи перелетали съ м$ста на м$сто въ 

поискахъ за кормомъ. Въ середин$ дня эти перелеты замфтно 
стихали, къ вечеру усиливались снова. Опустившаяся на землю 
многотысячная стая представляетъ удивительное зр$лище. Птицы 
взапуски бросаются бЪжать по одному направлению, при чемъ 
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задые ряды то и дфло поднимаются на крылья, чтобы залетЪть 
впередъ своихъ товарищей. Вся стая представляется какимъ-то 

живымъ стремящимся впередъ и прихотливо волнующимся пест- 
рымъ ковромъ. Отдфльныя особи изъ стаи отстаютъ и `запа- 
даютъ. Любопытно, что ни въ Ширванской, ни въ Муганской 

степяхъ мы стрепетовъ не видали. 
Оз 1атаа Т..—Дрофы замБчены были нами въ степи у Дави- 

чей. Въ степяхъ между Сальянами и Аджи-Кабуломъ онЪ не по- 
падались совершенно. 

Стиз дтиз (Т..).—13 И замфчена стайка сБрыхъ журавлей, про- 

тянувшая надъ Амбарами. 
Чтиз [еисодегапиз РаП.—Стерхи оказались весьма обыкновен- 

ными на Амбарахъ. Зд$сь они частью держались небольшими 
стаями цфлый день, перелетая съ м$ста на мЁсто, частью отле- 

тали въ степь. Полетъ стерховъ еще плавнфе, ч$мъ у сБрыхъ 
журавлей; голосъ удивительно мелодичный, протяжный и нЪж- 
ный, значительно выше. На Амбарахъ стерхи держались около 
воды или же забирались въ самую воду и подолгу стояли въ ней. 

? АпИтороез до (1..).—Парочку красавокъ видфли мы въ 
степи недалеко оть Хуршута. Къ сожал$нио, птицы не подпу- 
стили къ себЪ даже на такое разстояне, чтобы можно было ихъ 
основательно разсмотрЪть въ хоропий призматичесюй бинокль. 

Киса ага ата Т.— Лысуха чрезвычайно многочисленна на 
всфхъ озерахъ: Аджи-Кабулъ, Амбары, Ахъ-Чала и Лиманъ. По 
словамъ мЪфстныхъ охотниковъ, л5томъ кашкалдаки почти такъ 
же многочисленны, какъ и зимой. 

Ротриутю роПосерйайиз (Га .).—Султанская курочка или, по- 
м$стному, султанка (по-татарски баяхана) найдена нами только на 
ЛиманЪ; зд$сь близъ озера замБчена была большая стая, держав- 
шаяся на сухомъ мЪ$стЪ, среди низкорослаго камыша; одинъ & 
добытъ. На озерахь Амбары и Ахъ-Чала она теперь довольно 
р$дка и нами не была замфчена. Шо словамъ мЪфстныхъ охотни- 
ковъ, султанка раньше была очень обыкновенна всюду, но мас- 
сами погибла въ злополучную зиму тотт года. 

Весилойтояа асозейа Г..— НЪ$сколько стаекъ шилоклювокъ мы 
видБли на Амбарахъ. 
Мас ридпах (Г..).—Стайки турухтановъ замфчены были на 

ЛиманЪ. 

Тоатиз осргориз 1..—ОтдБльныя особи этого вида замЪчены 
были въ горахъ у Давичей по берегамъ ручьевъ. 



Митешиз атдиа атдища (Т..). — По всей вЪроятности къ 
гой рас принадлежали ТЪ кроншнепы, неболышя — въ 3-8 

особей — стайки которыхь мы видфли у Амбаровъь и въ Да- 
вичахъ. 

_Тятоза тоза (Г. ).— Веретенники оказались очень многочислен- 
ными на Амбарахъ. Стаи ихъ, особей въ 8—25, держались около са- 
мой воды или лаже въ водЪ на меляхъ. Добытые экземпляры обра- 
тили на себя мое внимане гораздо большими размфрами по срав- 
нентю съ нашими средне-русскими. Въ посл$днюю свою поЪздку 
вь Петроградъ я просмотрЪфлъ относяпийся къ этому виду мате- 
р1алъ въ Зоологическомъ Музеф Императорской Академии Наукъ 
и пришелъ къ заключению, что къ востоку отъ нижней Волги до 
Омскаго у$зда включительно и къ югу отсюда живетъ болЪе круп- 
ная раса С1тоза |1тоза ([..), для выдфлевшя которой однако 
просмотрфннаго мною матерлала слишкомъ недостаточно: не хва- 
таеть типичныхъь и мало западно-русскихъ. Къ этой крупной 

расЪ должны быть отнесены и экземпляры изъ. Туркестана на 
ряду съ Г. Пшоза ше!апаго!4ез Сош@. 

ЧаШтадо датадо (1..).—Всюду по болотистымъ мЪфстамъ и гря- 

зямъ у озеръ очень многочисленъ. 
Ча тадо дища (Т..).—Одинъ экземпляръ добытъ у Лимана. 
ТапеЙия гапеЙиз (Т..).—Чибисъ не р$докъ въ степяхъ Шир- 

ванской, Муганской и у Давичей. 
Гатиз типий5 Ра|. — НЪсколько экземпляровь добыто у 

Лимана. 
Гатиз @фит4из Г..—Чайки были отм5чены на КурЪ, на Но- 

вомъ АраксЪ, Ахъ-ЧалЪ, Аджи-КабулЪ и у Лимана. НЪсколько 
экземпляровъ добыто. 

Татиз сатиз сатиз Г..—НъЪсколько особей замфчено на Новомъ 
АраксЪ у озера Ахъ-Чала. 

ТГатиз сасбиитатз сасМиптат5 РаП.— Очень обыкновенна по 
побережью КастИйскаго моря. Добытъ одинъ экземпляръ на 

ЛиманЪ. 
Соилифа оепаз Г..—Большия стаи клинтуховь держались по 

полямъ около Карачаловъ, Сальянъ и Богдановскаго. т2 П до- 

бытъ С. 
Ооитфа (ила Ст.—Скалистый голубь гнфздится въ большомъ 

количествЪ по’ обрывамъ балки, илушей отъ горы Гёкъ-Гапа 

и Куры. 
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А1се4о взр4а Г.. [5аЪзр.?].—Н$сколько зимородковъ замфчено 
было по Новому Араксу вблизи озера Ахъ-Чала. 

Афепте посша Эсор. [зиЪзр.?].—Крикъ сычей слышали мы на 
промыслЪ Богдановскомъ около Сальянъ. 

450 Папипеиз Паттеиз (РошорраЧап). —Одинъ экземпляръ 
болотной совы добытъ въ степи около станши Давичи. 

Сотриз соттх ТГ. [5аЪзр.?]. — Ворона (по мЪстному „карга“) 
очень обыкновенна всюлу, гд$ намъ приходилось бывать. 

Сотоиз гидйедиз Г.. [заЪзр.?].—Грачи были многочисленны въ 
степяхъ. Вдоль побережья Касшйскаго моря замЪтно на ряду съ 
кочеванемъ пролетное пвиженте. 

Союеиз топе а сойатз (Огашт.).—Галка очень обыкновенна 
въ степяхь Ширванской, Муганской и у Давичей. Стаи частью 
держатся отдфльно, частью вмфстЪ съ грачами. 

Ра са риса Г.—Сороки попадались намъ въ садахъ селений 
какъ въ Муганской степи, такъ и у Давичей. 

Кигпиз саисаясиз саисаясиз Гогепт и 5. с. заштий Вани]. — 

Среди добытыхъ скворцовъ найдены обЪ вышеназванныя расы. 
Относительно скворца Сатунина можемъ съ увфренностью ска- 
зать, что онъ тамъ гн$здится, такъ какъ нами найдены были ихъ 
гн5здовыя колон въ обрывахъ по берегамъ балокъ и рЪчекъ. 
Птички держались около гнфздъ частью стайками, частью па- 
рочками; самцы распфвали пЪсни. То одна, то другая птица 
навфдывались въ свои норки, но не было видно, чтобы онЪ та- 
скали туда строительный матерлалъ. 

Сатане саг4ией$ бтгеутгозИ $ Гагиап—ГЦеглы держатся по 

садамъ и тополямъ вблизи селешй стайками въ 4— то особей. 

Добытые Си © относятся къ описанной Н. А. Заруднымъ формЪ 

короткоклюваго или малаго щегла. Привожу ихъ размЪры: 

<— ситеп: 15.5; клювъ, отъ ноздри: 10.4; плюсна—14.0; крыло: 76.0 п.л. 

Ф ы 15.0; г Е о 10.3; г 14.0; р о 

Асат и; саптабта феЙа (Нетрг. её ЕргепЪ.).—НЪсколько экзем- 
пляровъ этой коноплянки добыто изъ стайки близъ деревни Ка- 

рабаглы. Большую стаю, особей въ 50—70, видфлъ я на южномъ 
склон Гёкъ-Тапа; птички перелетали съ мЪста на мЪсто, при 

чемъ СС распЪфвали. ПЪ$сня замЪфтно отличается отъ пЪсни на- 
шихъ коноплянокъ, хотя въ общемъ очень похожа: она уступаетъ 
въ сил и звонкости, богаче чирикающими звуками. 
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Отгаедйиз рияИиз (РаП.)'). — Большия стайки королевскихъ 
чечетокъ видБли мы на горахъ Гёкъ-Тапа и въ горахъ у Да- 
вичи. ОнЪ держатся по голымъ осыпямъ и по склонамъ съ 
чахлой травяной растительностью. При приближени къ нимъ 
поднимаются и перелетають на противоположную сторону 
ущелья. 

ЕттуЙа соеебз Г. [заЪзр.?].—Зяблики попадались намъ всюду 
гдф была древесная растительность, хотя далеко не въ большомъ 
числЪ. ПЪн1я зябликовъ мы не слыхали—птички держались не- 
большими обществами молчаливо и незамЪтно. 

Еуто@Ша топирчио а Т..—Замфчена стайка у Карачаловъ, гдЪ 

держалась по деревьямъ вмфст$ съ зябликами.и другими во- 
робъиными. НЪсколько экземпляровъ добыто. 

Ретота ретоша Т.. [заЪзр.?].—Парочка замфчена въ горахъ 
Гёкъ-Тапа. 

Раззег отезисиз (Т..) [заЪзр.?].—Домашей воробей всюду въ 
селешяхъ чрезвычайно обыкновененъ. 

Раззег тотаптиз (Г..) [заЪзр.?].— Полевой воробей встрЪчается 

несравненно р$же домашняго. Мы видфли его лишь около Кара- 

чаловъ и въ Давичахъ. 

Ийала саапага сщапага Г..—Около Давичей добыть одинъ С, 
разм5ры котораго таковы: сийпеп—т5.7; клювъ отъ ноздри—8.9; 
плюсна—25.0; крыло— 102.0 ш.т.. Повидимому правы Е. Нащеги ?) 
и Э. В. Шарлеманъ %), которые относятъ кавказскихъ просянокъ 
къ типичной расЪ. 

Ептфетга зсфоетас из зсйоетяСиз (Т..).—Добытые три экземпляра 
тростниковыхъ овсянокъ относятся къ типичной расЪ. Такъ какъ 
зд$сь найдена была Е. $. &3сВи$11 Кезег её А]тазу “), то вЪ- 
роятно мы имли дБло съ зимующими экземплярами, т5мъ болЪе, 
что В. Б. Баньковсюй въ своей статьБ о закавказскихъ птицахъ 

упоминаетъ только эту форму °). 

1) Птичка эта П. П. Сушкинымъ очень удачно по-русски названа „королевской 

чечеткой“. По Вабиз’у, манер держать себя и голосу она дЪйствительно больше 

всего напоминаетъ именно чечетокъ. 
?) „Пе Убое| 4ег раагкизсНеп Еаипа“, р. 165. 

3) „Замфтка о н$которыхъ Кавказскихъ птицахъ“ („Орнит. В$стн.“ за 1913 г.), 

стр. 262. 

1) Е. Намем, И4еш, р. 198. 

5) „Кь орнитофаун$ Закавказья“ („ИзвЪст!я Кавказскаго Музея“, т. УП, т9гз г.), 
стр. 26. 
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саетаа ста саисаяса `Тас2.—Хохлатый жаворонокъ всюду 
въ степяхъ очень обыкновененъ. Самцы пЪли и гонялись за сам- 

ками; держались частью стайками, частью парами. ВстрЪчена нами 
только кавказская раса. 

А1аиаа атеетз5 Т.—Изъ пяти добытыхъ нами экземпляров 
полевого жаворонка два очень похожи на нашихъ, а три отлича- 
ются болфе сБрыми свфтлыми коймами перьевъ верхней стороны 
тБла, съ боле мелкими темными отмЪтинами, и меньшей величи- 
ной. ВсЪ добыты изъ стаекъ, державшихся какъ на пролетфъ. 
Можно думать, что два болЪе крупныхъ экземпляра принадле- 

жатъ ‘болЪе сфверной рас$ А1ац4а а. агуепз1$ Г., а три 
мелкихь къ южной—А. а. сап4агеа Вр. Возможно, что на 
ряду съ этими пролетными или зимующими формами въ Закав- 
казьЪ встрфчается еще мфстная раса А. а. агтеп1са Вова. 

нами не найденная. 

Маапосотурйа сааптага сщатага (Т..). — Стайки степныхъ жа- 

воронковъ попадались въ степяхъ Ширванской, Муганской и у 

Давичей. 
Ап сатрезй5 сатрези $ (1..).—Полевые коньки попадались 

всюду; подобно луговымъ они держатся преимущественно вблизи 

воды, небольшими стайками. 
Ап из ртаеиз(з (Т..). Очень обыкновенны всюду. Любятъ дер- 

жаться по низкому вытоптанному скотомъ камышу, поблизости 

отъ воды. 
Мааса аа ТГ. [заЪзр.?].—БЪлая трясогузка попадалась па- 

рами и одиночками по КурЪ и Новому Араксу. Повидимому то 
были мЪфстныя, гнфздяпияся здфсь, особи. 

Рагих тарот 1.—Отдфльныя особи и парочки попадались по 

деревьямъ вблизи селенй, по садамъ и въ лЪсу въ горахъ. 

Суалияе; соегщеиз Т.. [заЪзр.?].—Лазоревки встр$чались намъ 
въ садахъ и по отдЪльно стоящимъ деревьямъ вблизи селений. 

Аедйа1о; "6 тауот (Ка94е).—Длиннохвостая синица зам чена 

и добыта въ лфсу въ горахъ у Давичей. 

Бепига репаийта сазма (Роех.).—Стайки ремезовъ замБчены 

въ высокихъ тростникахъ у озера Ахъ-Чала и по отдфльно ра- 

стущимъ купамъ тростниковъ на самомъ озерЪ. Птицы, весело 

перекликаясь и внимательно изслБдуя тростники, быстро проби- 

рались черезъ нихъ, перелетали съ одного островка на другой. 
Рапити$ а "и55сиз (Вгебт.).—Усатыя синицы стайками 

держались въ тфхъ же тростникахъ, гдЪ и ремезы. в 
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Астосерйаиз атипатасеиз (Г..) [заБзр.?].—ПЪ не тростниковыхъ 
камышевокъ слышали мы въ заросляхъ высокихтъь тростниковъ у 
озера Ахъ-Чала. 

базиеоа Итзе батпея Озез.—Парочки черногорлыхъ чека- 
новъ мы видфли около горъ Кюровъ-Дагь и Гёкъ-Тапа и на 
самыхъ горахъ. Добыты 4 и ©. 

базисоа оепатйе оепатЙе (Т..).—Въ степи между Зубовской и 
Сальянами попадались изрЪдка отдфльныя особи этого вида. 

Мегтща тетща тетша Г..—Въ очень большомъ числЪ держится 
въ лБсахъ и по кустамъ въ горахъ у Давичей. Добытая птица 
ничфмъ не отличается отъ экземпляровъ изъ Смоленской губер- 
ни (моя коллекиия). 

Титаиз рат; Т..—Очень обыкновененъ въ горахъ у Давичей. 
Ггодю@уе; тодо@ез 1.. [заЪзр.?].—Крапивники очень обыкно- 

венны по камышамъ у озеръ Амбары и Лиманъ. 

17 



Птицы, наблюдавийяся въ 1юнЪ 1913 года 

въ Оршанскомъ уЪздъЪ, Могилевской гу- 
бернйи. 

В. Л. Ыанки. 

Оерег Фе ип Лии 1913 ип ОгзсНаий$К’5сВеп Кге5е 4е$ 

Сопуегпетет МозНеу Беобасщееп Убое!. 

Уоп М. Г. Вале. 

Мой сынъ Виталй пробылъ время съ 6 по 28 1юня т9т3 года 
въ восточной части Оршанскаго у’Ъзда, Могилевской губернии, 
съ 6 по тт и съ 18 по 28. У[ въ имБши С. Л. Глинки „Схоляны“, 

на границ Смоленской губерни, а съ т2 по 17 У] въ имни 
М. П. и Н. П. Манчтетъ „БЪлозорахъ“, въ н5сколькихъ верстахъ 
отъ мфстечка Любавичи, и отм$тилъ, по моей просьбЪ, всЪхъ 

наблюдавшихся имъ тамъ птицъ. О н$сколькихъ видахъ ему 
сообщили св$дфня м$стные жители. Считаю не лишнимъ опубли- 
ковать добытыя имъ данныя въ виду того, что названная губер- 
ния остается почти совершенно неизслфдованной въ орнитологи- 
ческомъ отношении. 

т. Оогфиз сотах Глип.—Воронъ въ общемъ довольно рЪдокъ; 
по сообщеню Н. П. Манчтетъ, встрфчается около имфвя БЪ- 
лозоры. 

2. Оотопе соттёж (Тлпп.).—СЪрая ворона всюду обыкновенна. 
3. Ггурапосатах Ргидйедиз (Тлоп.). — Очень обыкновененъ у 

Б$лозоръ. 
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4. Союеиз топе4ша соПат (Ргатит.).—Галка наблюдалась въ 
большомъ количеств$ въ мфстечкБ Любавичи. 

5. багги Датаал4из (Тлоп.).—Семью соекъ видфлъ т3 УГ въ 

болотБ у БЪлозоръ. 

6. Ра уса (Тлоп.).—Сорока очень обыкновенна. Гнфздилась 
въ саду имБвая Схоляны; 6 УГ въ гнфздБ было 4 птенца—одинъ 
голый, а три въ пенькахъ. 

7. ойитии$ зормае Влапсы.—Скворцы гнфздились въ большомъ 
количествЪ въ имфваши Схоляны въ спещально для нихъ построен- 
ныхъ домикахъ (150—200 входныхъ отверстй). Уживаются въ 
одномъ домикБ съ воробьями, но при недостатк$ мЪста выго- 

няютъ послфднихъ. 8 \У| еще частью кормили птенцовъь въ 
гнБздахъ. 

8. Отоиз даша (Глип.).—Иволга всюду очень обыкновенна; 
въ саду им5юя Схоляны гн$здилась. 

9. РИестгорйепах тйграйз (Глоп.). — По сообщеню Н. П. Манч- 
тетъ, пуночка зимой встрЪфчается у БЪлозоръ. 

то. Виифемга слтейа Глип.—Эта овсянка всюду очень обык- 
новенна, 9 УТ было найдено гнБздо съ 5 птенцами, которое 18 УП 
было уже пусто. 

тт, [02а ситогоята Галоп.—Клеста-еловика видЪли 8 УП оди- 
ночкой въ еловомъ лфсу у деревни Лемеши около Схолянъ; 
позднфе наблюдались прилетавпия стайки. 

т2. Оатро4асиз етуйичти$ (РаП.).—Одного самца чечевицы слы- 

шали 8 УГ въ саду им$вя Схоляны и въ сосфднемъ лЪсу. 
т3. Аедю из [тата (ТГлпп.).— По сообщеню С. Л. Глинки, 

зимою чечетка встрЪфчается у Схолянъ. 
т4. Саитабта саппа та (Глоп.).—Коноплянка очень обыкно- 

венна. Въ началЪ поня держалась парами и семьями. 14 УП въ 
ЗагорьБ у Б$лозоръ найдено на забор гнфздо съ однимъ 
яйцомъ; т7 УТ самка сидфла на 4 яйцахъ и гн$здо было снято. 

т5. Раззег 4дотезйисиз (Глоп.).—Домовый воробей очень обыкно- 
вененъ. Птенцы изъ гнфзда на балконЪ вылетЪли о \1. 

тб. Раззег тотатиз (Глюп.).— Полевой воробей обыкновененъ; 
тнфздо съ 5 яйцами, на которыхъ сидЪла самка, было найдено въ 

дуплЪ липы; т9 У[ вылупились птенцы. 
т7. С/Мот5 сШМотз (Тлоп.).—Въ саду Загорья наблюдалось 14 \1 

нЪсколько паръ зеленушекъ; 23 У[ слышалъ въ Схолянахъ. 
т8. С/и‘узотйт$ зртиз (ТГлип.). — Чижъ наблюдался въ Схо- 

лянахъ. 

0» 
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то. Кута сое ефз Глип.—Зябликъ очень обыкновененъ. Въ 
имфнши БЪлозорахъ, найдено 4 гн$зда: т2 У|-—на ольхЪ, на 2 саж. 
высоты, съ 4 яйцами; т3 У[—на березЪ аллеи, на высотЪ т!/, саж., 
съ т яйцомъ и, 13 У[--на берез$ въ рощицЪ, на высотЪ 2 саж. 
Въ лБсу близъ БЪлозоръ замф$чено на высотЪ т саж. только что. 
выстроенное, еще пустое гн$здо т5 \. 

20. Ааи@а атоет8з Тлпп.— Полевой жаворонокъ очень обыкно- 
вененъ; съ 6—28 У[ держался всюду парами. 

2т. ГлИа атботеа (Тлоп.).—Юла наблюдалась т3 УП въ окрест- 

ностяхъ Загорья, а 26 У[ въ Схолянахъ. 
22. Мааса аа Тлоп.—БЪлая трясогузка очень обыкновенна. 

Въ первой половинЪ пюня встрфчались уже совершенно выросшие 
молодые; т8 \У1 изъ гн5зда подъ крышей дома вылет$ли птенцы. 

23. Виде Паза (Глоп.). — 7Келтая трясогузка была очень 
обыкновенна подъ Схолянами и держалась въ низкорослыхъ ку- 
старникахъ по ручью и на болотистомъ торфяник$. 

24. Ат из гида (Глоп.).—ЛЪсная щеврица очень обыкно- 
венна; 8 УГ замБчены летные птенцы; 23 УГ найдено на лядЪ 
подъ ольховымъ кустомъ гнЪздо съ 4 яйцами, на которыхъ си- 
дла самка. 

25. Мапптиз й'оо4уез (Глоп.).—Крапивникъ очень обыкновененъ. 
Въ см5шанномъ лЪсу у Схолянъ слышали 9 УТ п$не; т2 УГ дер- 
жался въ большомъ количеств въ саду БЪлозоръ около ручейка. 
Въ лБсу у деревни Протасово, близъ Б$лозоръ, найдены. 15 У] 
два гнфзда на елочкахъ, на высот т аршина—одно только что 

выстроенное; еще безъ яицъ, другое съ 5 яичками. Въ см5шан- 
номъ л$су у Схолянъ 23 У[ найдено гнфздо съ голыми птенцами. 

26. Сета [апт Тлоп.—Одна пищуха наблюдалась 13 У1 
въ смБ5шанномъ л$су у Загорья. 

27. фа еитораеа Глип.—Поползня видфлъ 15 УГ въ лБсу у 
деревни Протасово. 

28. Роесйе ботеайз э@уз-Гопясв.—Пухлякъ всюду очень обык- 
новененъ. Держался семьями; т8 УГ въ смфшанномъ лЪсу у Схо- 
лянъ слышали пфне. 

29. Горйорйатез сти (Глип.).— Хохлатая синица едина 
въ саду въ Схолянахъ въ искусственномъ домикЪ. Въ еловомъ 

лфсу близъ Схолянъ держалась въ большомъ количествЪ.. 
30. Рагиз тарог ТГлип.—Большая синица наблюдалась въ оси- 

новой рошЪ въ Схолянахъ 9 УГ, туть же т8 УТ видфли хорошо 
летавшихъ птенецовъ. т3 У замфчена въ саду Загорья. 
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_ зт. Асгедща саиааа Тлот.—Длиннохвостая синица замфчена 
т5 У[ семьей въ Б$лозорахъ. 

32. Педщиз тедщиз (Тлип.).—Королекъ попадался въ еловомъ 
и смБшанномъ л$сахъ около Схолянъ. 

33. вуйа зищех (Га&В.). — Садовая славка наблюдалась въ 
осиновомъ л$скф у Схолянъ и-— очень часто —въ ЗагорьЪ. 

34. дуйма зуйла Тлип.—СЪрая славка очень обыкновенна въ 
Схолянахъ. Одно гнфздо найдено здЪсь въ осиновой рошБ 7 УЁ 
когда въ немъ было 5 яичекъ и самка высиживала; т8 У] въ немъ 
находились птенцы въ пенькахъ, а 23\У[ оно было уже пусто. 
Въ той же рощЪ о УТ наблюдались выросшие птенцы. Другое 
гнфздо найдено въ саду имфня, въ кустБ малины, на высотЪ 
'/„» аршина; тт У[Г въ немъ было 3 яйца, при пос$щенши его 

т8 1-5 яицъ, а то У[ вылупились птенцы. Третье гнфздо най- 

дено тоже въ кустф малины, на высот$ !, аршина; т3 УТ въ 
немъ было т яйцо, т7 У[—3 яйца, 18 У[--4 яйца, т9 У[--5 яицъ- 

35. дула айчсара (Талоп.).—Черноголовая славка держалась 

въ см5шанномъ лЪфсу у Схолянъ въ большомъ количествЪ; 9 У[ 
здБсь найдено гнфздо съ 5 яйцами, а т9 УТ въ немъ были птенцы 
въ кисточкахъ. Въ Загорьф т2\У[ найдено гнфздо съ 3 яйцами, 
которое было снято. Въ Схолянахъ 23 У[ найдено гнфздо съ 
4 яйцами. 

36. Буа ситтиса (Тлип.).—Славка-мельничекъ очень обыкно- 

венна. 
37. Р/и/Шозсориз Файт (ВесЬз+.). — ПБночку-трещетку слы 

шали въ березовой рощ$ у Схолянъ; въ БЪлозорахъ и въ ЗагорьЪ 
она была очень обыкновенна. 

38. Р/и/Шозсориз гос из (Тлпп.). — ИБночка-весничка очень 
обыкновенна. Съ саду имфшя Схоляны найдено въ травЪ подъ 
яблонью 7 УТ гнЪфздо съ 5 птенцами на взлетЪ; то УГ птенцы изъ 
него вылетЪфли, остался лишь болтунъ. Въ саду Загорья, на бе- 
регу ручья, найдено т2\[ гнфздо съ птенцами въ длинныхъ кис- 
точкахъ, а 14 УГ птенцы изъ него уже вылетФли. 

39. Р№уозсориз тифиз (ВесЬз.). — ПЪночка - теньковка встрЪ- 
чалась довольно часто въ ЗагорьЪ и БЪлозорахъ. 

до. Нуроа Турова (Тлюл.).—Пересм$шка всюду обыкновенна. 
Въ саду Загорья найдено 14\УПТ въ развфтвлени ствола ольхи, 
на 2!/, арш. высоты, гнЪздо съ 5 яйцами. Въ Схолянахъ, на ели 
въ смфшанной поросли, найдено 18 УГ гнЪздо съ 5 яйцами; 
23 УТ самка сид$ла еще на яйцахъ. 
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дт. Ти’из тиясиз Глоп.— ИЪвЙ дроздъ очень обыкновененъ. 
Въ Схолянахъ 8 У1Т, въ еловомъ лЪсу на ели, на высотБ 3 саже- 
ней, найдено гнЪздо, изъ котораго только что вылетфли птенцы. 

Въ лБсу у деревни Протасово, около БЪлозоръ, на ели, на вы- 

сотБ т сажени, найдено т5 У[ гн$здо съ 4 яйцами, на которыхъ 
сид$ла самка. 

42. Тит4из асиз Глоп.—БЪлобровикъ наблюдался у Схолянъ; 
7 УТ въ осиновомъ лфсу среди ивняка найдено гнЪздо съ 5 яй- 

цами, на которыхъ сидЪла самка; 18 УТ птенцовъ въ немъ уже 

не было. У желЪфзнодорожной лини то У[ найденъ мертвымъ. 
43. Тит4из рйатз Глоп.—Рябинникъ очень обыкновененъ въ 

ЗагорьЪ; множество старыхъ гнЪфздъ помфщается тутъ на забор; 
т4 УГ на томъ же заборЪф найдено новое гнЪздо съ 6 птенцами, 
а на ивЪ, на высотЪ 3 саженъ, другое съ 5 птенцами; въ обоихъ 
были 2 3-хдневные птенцы въ пушинкахъ; т7 УТ въ первомъ 

гнЪздЪ (на заборЪ) птенцы были въ пенькахъ, а одинъ въ 

кисточкахъ. 
44. КийсПа ртоетсита (Глоп.).—Садовая горихвостка вообще 

обыкновенна, но въ Схолянахъ была рЪже, чЪмъ въ БЪлозорахъ; 
въ первыхъ 8 УТ наблюдался совершенно выросший птенецъ. 

45. Гизсийа рйотеа (Весвз+.).—Соловей_былъ обыкновененъ 

весной въ Схолянахъ. 
46. Етасиз гифесёа (Тлоп.).—Летные птенцы зарянки наблю- 

дались въ ЗагорьЪ 13 \1. Въ Схолянахъ замчена 18 У[ въ смЪ- 
шанномъ лЪсу. 

_ 47. Ргайпеда тифега (Гапо.).— Луговой чеканъ очень обыкнове- 
ненъ въ Схолянахъ, БЪлозорахъ и Загорь5; въ первыхъ 9 УТ п$лъ. 

48. Валле а оепатйе (Глоп.).—Каменка держалась т2 УГ въ 

кирпичЪ для построекъ въ ЗагорьЪ; 14 УТ наблюдался хорошо 
летаюций птенецъ, котораго самка кормила на стБнЪ подъ ли- 
стами желфза, гдЪ помфщалось, можетъ быть, гнфздо на высот® 

около т сажени. 
49. Мизосара дтза Тлпп.—СЪрая мухоловка обыкновенна. 

Въ березовой рощф у деревни Тарасинки, около Схолянъ, 8 УТ. 
найдено помфщавшееся въ полудуплЪ березы гнфздо съ птен- 
пами въ пенькахъ. Въ ЗагорьБ т3 УТ въ углублеши каменной 
стЪны дома найдено гнфздо съ птенцами въ пушинкахъ. 

50. Недутёа айчсара (Талпо.).—Пеструшку видЪли 9 УГ въ 
рощф у деревни Тарасинки. Въ БЪлозорахъ г2 УТ поймали только 
что вылет$вшаго птенца. 
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ст. 04а ратоа (ВесЬз+.).—Лоцманчикъ наблюдался т5 У въ 
лЪфсу деревни Протасово, гдЪ найдены также два старыхъ гн$зда. 

52. СЛей4от итса (Тлоп.).—Городская ласточка всюду очень 
обыкновенна. Въ Схолянахъ то У[ начала строить гнфздо на 
балконЪ. 

53. Нгитао тизйса Глип.— Деревенская ласточка всюду обык- 
новенна. 

54. Лунх ютдиа Глип.—Въ Б$лозорахъ, среди кустарника на. 
болотистой почвЪ, т2 У][ найдено въ сдфланномъ дятломъ дуплЪ 
въ сухой ольхф, на высот$ 2 саженъ, гнфздо вертишейки съ 4 
вполнф оперившимися птенцами и 4 болтунами. Въ саду Загорья 
тз3 УТ въ дуплБ вербы найдено гнфздо съ птенцами въ ки- 

сточкахъ. 
55. Оурзеиз ариз (Тапп.). тож держался въ большомъ 

количеств въ Схолянахъ; одна пара гнфздилась въ искусствен- 
номъ домикЪ въ саду. 

56. Орира ерорз Глип.—Въ т9т2 году одинъ удодъ жилъ въ 

имнши Схоляны. По словамъ братьевъ Манчтетъ, встрЪчается 
изр$дка въ Оршанскомъ уЪздЪ. 

57. Сотаса$ даттща Глип.—Сизоворонка, по словамъ С. 
Глинки, не р$дка около Схолянъ. 

58. Сисшиз сапотиз Глип.—Кукушка всюду очень обыкновенна. 
59. Оойитфа Шила тизИса Воза.—Одиночный сизый голубь 

всюду очень обыкновененъ. Въ Схолянахъ гнфздился подъ кры- 
шей балкона. 

бо. Райитфиз райилтфиз (Глоп.).—Вяхирь наблюдался летящимъ 

надъ л$сомъ. 
бт. ГапеЙиз хапеЙиз (Глоп.). — Чибисъ встрЪ$чается близъ 

Схолянъ. 
62. Нео@гота$ осйториз (Глпп.).—ЛЪсной куликъ наблюдался 

т2 \У[ надъ озеромъ въ БЪлозорахъ. 
63. Ятиз дгиз (Глпп.).—Одинъ журавль былъ убитъ т3 У[ около 

БЪлозоръ, гдё, по свид$тельству Н. П. Манчтетъ, не’ рЪдокъ. 
64. Стел стеф (Глпп.).—Коростель всюду очень обыкновененъ. 

65. даа сМоториз (Тлюп.).—Камышница была убита нЪ- 

сколько лЪтъ тому назадъ въ окрестностяхъ Схолянъ. 
66. Гадориз (адориз (Тлпп.). — Въ пересохшемъ, поросшемъ 

низкорослымъ соснякомъ болотф, въ верст отъ БЪлозоръ, 

т3 У[ вспугнули 3-хъ старыхъ бЪ$лыхъ куропатокъ и одного птенца 
въ 1/; матки. По словамъ М. П.иН. П. Манчтетъ, р$дка у БЪФлозоръ. 
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67. Гугитгиз Чейёх (Тапп.).—Тетеревъ довольно обыкновененъ 
у Б$лозоръ. 

68. Ооигтах соштих (Галоп.).—Перепелъ очень обыкновененть 

повсюду. 
бо. Нуройчотеиз зиббшщео (Глип.).—Чеглокъ наблюдался 6 У[ въ 

лфсу близъ Схолянъ. 
то. Вщео аезетотит (Рала.).—Малый сарычъ замфченъ тт УТ въ 

расчищенной рощЪ у м$стечка Любавичи, а 12 и 13 У[ въ БЪ- 

лозорахъ. 
7т. Аи“ раитфати$ (Глоп.). — Тетеревятника убивали въ 

уБздЪ. 
72. Сгсиз суатеиз (Глип.).—Полевой лунь наблюдался т8 УТ на 

полЪ около фольварка у Схолянъ. 
73: М№Мейот стесса (Глоп.).—Выводокъ чирковъ въ %/, матки на- 

блюдался на озерф въ Б$лозорахъ 13 У. 
74. С'сота ссота (Глоп.).—БЪлый аистъ ежегодно гнЪздится 

въ усадьбЪ имфния Схоляны на выставленномъ колесЪф. Одинъ 
годъ жили двЪ пары. 



ЗамЪтка о птицахъ дельты Волги. 

Е. В. Тарасово. 

№17 йБбег Фе Убое! 4ег \Мо!ха-БеЦа. 

Уоп Е. №. Тага$$ощ. 

ЗамЪтка эта является результатомъ просмотра коллекщи птицъ, 

собранныхъ Б. М. 7Житковымъ и С. И. Огневымъ въ дельтЪ Волги 

и на Касшйскомъ побережьи, во время ихъ поЪздки весною 

тот2 года. Всего ими было добыто около 200 экземпляровъ, отно- 

сящихся къ 40 видамъ и подвидамъ. 
При опредфлен!и птицъ, кромЪ коллекщи Зоологическаго Му- 

зея Императорскаго Московскаго Университета, мнф пришлось 
пользоваться коллекшями и указавями Г. И. Полякова и С. И. 
Огнева, за что считаю своимъ долгомъ выразить имъ свою глу- 

бокую благодарность. 
Вс разм$ры приведены мною ниже въ миллиметрахъ. 

Согуиз сотшх сотих Глпо.—Экземпляръ вороны, добытый 26 Ш, 

по размфрамъ клюва и по окраск$ свфтлыхъ участковъ сфраго 

оперения, относится къ этой формЪ. 
Сотуиз НизПегиз гигПегиз Глпп.—Грачъ добытъ 26 Ш. 

`Затпиз роМогабку: Ниегшедтз Рга2. — Скворцы, добытые 

21—27 Ш въ дельтЪ Волги (Никиткинъ банкъ), по окраск$ опе- 

ревшя не отличаются отъ экземпляровъ типичной формы изъ Мо- 
сковской и Лифляндской губерний. Для отнесешя птицъ этихъ къ 
5. р. 1ЕКомт Ви. у меня н$фтъ никакихъ основан. 
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Раззег шопфапиз уе]2епз1$ Оспем.—3 СС и 2 ФО полевого во- 
робья, добытые 21—26 Ш въ заросляхъ камыша по берегамъ 
Никиткина банка, послужили С. И. Огневу образцами для вы- 
дЪленя новой географической расы, подробное описаме кото- 
рой сдфлано имъ въ № т „Орнитологическаго ВЪстника“ за 

т9т3 годъ. 
Ешфег12а зсвоеп1е]а$ зспоеше!з (ТГлпп.). — Три СД болотной 

овсянки, добытые 23 и 24 Ш въ дельтЪ$ Волги, по размБрамъ 
клюва и крыла, а также и по окраскБ оперевя не представляютъ 
отлишй отъ птицъ, встр$чающихся въ центральныхъ губерняхъ 
Европейской Росси. 

Ешрег12а зсвоепе!из фзсвази Ке!5. её А]п.—26 Ш въ камы- 
шахъ Никиткина банка былъ добытъ С тростниковой овсянки, 
который по своимъ размБрамъ, а также по структурф клюва 
должень быть отнесенъ къ формЪ Е. 3. {зсНиз11. РазмБры его 
таковы: клювЪъ: длина оТтъ начала ‘лобнаго опереня—тт.8, отъ. 
ноздри— 8.5, высота у основаня—8.5; крыло—84.3; хвостъ—82.3; 
плюсна—22.5. 

Са]апдгеПа шшог Веше (Нот.).—29 и зо Ш въ окрестностяхъ 
озера Эльтонъ наблюдался интенсивный пролетъ ‘сЪфраго жаво- 
ронка; за эти дни было добыто 14 экземпляровъ. 

Ме!апосогурва са]ап@га са]апага (Глип.).—4 Си степного жаво- 
ронка были добыты 29 и зо Ш въ окрестностяхъ озера Эльтонъ. 

Ме]апосогурва зфиеа (Ст.). — БЪлокрылый жаворонокъ до- 
вольно часто встрЪчался въ окрестностяхъ озера Эльтонъ. Разм$ры 
5 ЦС и 2-хь птицъ безъ опред$лен1я пола таковы: крыло—т08.9— 
123.7; хвостъ’—67.3—75.1; плюсна—23.9—26.0; клювъ, отъ осно- 
ваня оперен!я—12.4— 13.5. 

Ме апосогурва уе ошеиз1з (Ког$:.).—С чернаго жаворонка былъ 

добытъ зо Ш въ окрестностяхъ озера Эльтонъ. 
А]ап@а агуепз1з агуепз1$ Глоп. — Полевой жаворонокъ встрЪ- 

чался 2т Ш въ дельтЪ Волги и 29—30 Ш въ окрестностяхъ озера 
Эльтонъ. Разм$ры 4 СА и 5 $0 коллекши сл5дующе: 

Крыло 1» -. 114.0, -ТТА.т, 113. 1170.3 105.2. 2100.5, 102.0, 1022 ТОО: 

М люсна . : 23.8, 126.50 (243 125.0. 228. 1022 23. 2 О, 

Клювъ. отъ 

ноздри . 8.5, 9.2, 9.3, 8:0, 8.3, 9.0, 8.4, 8,245 6; 

@э]ет14а су1збафа ст1збафа (Глип.).—С и Ф хохлатаго жаворонка 
были добыты 29 и 3о Ш въ окрестностяхъ озера Эльтонъ. Раз- 
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мфры ихъ таковы: крыло—т03.3 и 100.8; плюсна—24.5 и 26.0; 

клювЪъ, отъ ноздри—т3.3 и тт.5; хвость— 69.8 и 67-3. 

Офосогуз а1резфт1$ гапам (ПОгез$.). — Въ окрестностяхъ озера 

Эльтонъ 29 и зо Ш были добыты 2 4 и 2 ФФ полярнаго жаво- 
ронка. Размфры: крыло—то09.5, 105.3, 100.2, и 98.6; клювъ, отъ 

ноздри—то.о, то.о, 8.7 и 9.3. 
МофасШа аа ара Глип. и М. афа @аКВипетз1$ Эук.— Изъ 4-хъ 

бЪлыхъ трясогузокъ, добытыхъ 22—30 Ш въ дельтф Волги и въ 
окрестностяхъ озера Эльтонъ, длвЪ— а4. и о зепиаа. (экземпляры 
за №№ т и 2) — по значительному преобладанно б$лаго цвБта 
на верхнихъ кроющихъ крыла и боле свБтлому тону окраски 
перьевъ спины, должны быть отнесены къ Мо{ас Па а1Ба 

дак Бипеп$1$ ЗуК., остальныя же не отличаются отъ типич- 

ной формы. 
РазмЪры ихъ слБдующие: крыло—85.т, 85.0, 88.4 и 83.7; хвостъ— 

92.8, 95.5, 96.0 И 92,7; клювъ, отъ ноздри—то.4, 9.0, 9.8 и Чей. 

СебЫа себ сефНо1ез Нише. —2 СС и 0, добытые 23 и 24 Ш 

въ камышахъ дельты Волги (Никиткинъ банкъ), по своимъ пла- 

стическимъ признакамъ должны быть отнесены къ этой форм$. 
Размфры: крыло—67.о, 69.4 и 67.0; хвость—69.о, 67.0 и 66.0. 

Зах1е]а оепап Ве оепапВе (Глип.). — Чеканъ-каменка довольно 

часто встрЪчался въ окрестностяхъ озера Эльтонъ. Добыто 

было 5 СС. 
Зах1с0]а 1зафе па СгезсЬт.—29 Ш въ окрестностяхъ озера 

Эльтонъ добытъ С чекана-плясуна. Размфры: крыло — 98.3; 
хвостъ — 61.3; плюсна — 30.5; клювъ: открытый хребетъ над- 

клювья—т6.о, ллина отъ ноздрей—тт.5. 

Орира ерорз ерорз Глип.—Удодъ наблюдался въ дельтБ Волги 

и въ окрестностяхъ озера Эльтонъ. У добытыхъ 2 ЧС и 2 9$ 
тонъ окраски верхней части спины нЪсколько темнЪе (сЪроватЪе, 

грязнЪе), чмъ у просмотрфнныхъ мною экземпляровъ изъ Мо- 

сковской и Минской губерний. 

Тагиз чипа м1аипаиз Глоп.—22 и 23 Ш въ дельтЪ Волги 

добыто два ХС чайки обыкновенной; позднфе она наблюдалась 

и въ окрестностяхъ озера Эльтонъ. 

Гагиз сапиз сапиз [Лпп.—2 СС и © зепиа4. типичной формы 

сЪрой чайки были добыты 22 и 23 Ш въ дельтЪф Волги (Никит- 
кинъ банкъ). Длина крыла С(З—375.0—383.0; Ф— 355.0. 

Спейиз1а отегама (Ра|.).—29 Ш въ окрестностяхъ озера Эль- 

тонъ добыта пара кречетокъ. 
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СВагайт!$ аз1а1сиз Ра|.—29 Ш было добыто четыре экземпляра 
касшйскаго зуйка въ окрестностяхъ озера Эльтонъ. 

Масвефез ригтах (Глоп.).—23 Ш наблюдался интенсивный про- 
летъ турухтановъ. Добытые въ этотъ день 5 СС и одна птица 
безъ опредфленя пола несутъ первый весеный нарядъ, безъ вся- 
кихъ признаковъ воротника; лишь у одного С (экз. за № 2) пле- 
чевыя перья имфютъ незначительный флолетовый отливъ, да на 
зобЪ и бокахъ тфла имфется большая примБсь черныхъ перьевъ. 

Тофапиз осйгориз Глпп. — Куликъ-чернышъ добытъ въ дельтЪ 
Волги 26 Ш. 

иоза Птоза Шиоза Глип. — НаиболБе интенсивный пролетъ 
веретенниковъ въ дельт$ Волги наблюдался въ двадцатыхъ чис- 
лахъ марта. 23 Ш было добыто 4 4 и 8 99. ВсБ особи отно- 
сятся къ типичной формЪ. Обращаетъ на себя внимаше значи- 
тельная разница въ размБрахъ (С сравнительно съ ФФ. Именно: 
у (С крыло—215.0—223.0, клювъ, отъ ноздри—8о.8— 85.8, плюс- 
на—77.2—82.8; у ФФ же крыло—220.0—230.0, клювър— 93.9—то7.7, 
плюсна—83.8—94.2. 

баШпахо гаШтаго хаШтахо (Тлпп.).—3 Об и 2 90, добытые 

въ дельт$ Волги 23—26 Ш, принадлежатъ къ этой формЪ. 

Рназ1апиз ©0]е61си$ Глип.—Фазанъ въ небольшомъ числЪ встр?Ъ- 
чается въ поросли камыша. Одинъ 4 былъ добытъ 26 Ш близъ 
Никиткина банка. 

Тииоисо] $ Нлооиси $ Иилипейа$ (Глор.).—Пустельга добыта 
29 Ш въ окрестностяхъ озера Эльтонъ. 

Вщео дезегфогит (Пача.).—С малаго канюка добытъ 29 Ш въ 

окрестностяхъ озера Эльтонъ. 
С1теи$ аегие1тозиз (Глпп.).—2т—27 Ш были добыты въ дельтЪ 

Волги (Никиткинъ банкъ) з (А из 0 камышеваго луня. & за 
№ 53, оть 23 Ш, въ сильно изношенномъ переходномъ нарядЪ: 
кроюпция хвоста рыж!я; средняя пара рулей сЪфрая, у остальныхъ 
внфшнее опахало сЪро, а внутреннее рыжее, при чемъ на самомъ 
крайнемъ имБются сл$ды поперечной полосатости. Низъ тЪла 

кофейно-рыяий. 
Апзег апзег (Глпп.).—23 Ш добытъ ©. РазмБры: крыло—495.0; 

клювЪ, оть лобнаго оперен!я—65.5. 
Апаз зётерега Глпп.—23 Ш былъ добытъ въ дельтЪ Волги одинъ 

экземпляръ сЪрой утки. 
Опегацейа стесса (Глоп.).—Чирокъ-свистунокъ въ дельтЪ Волги 

попадался довольно часто. 
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Магтатопе$ {а ата го (Мепег.).—По свфдБшямъ, собран- 

нымъ участниками пофздки, мраморная утка нерЪдко встр$чается 
здфсь на пролетЪ. Въ Астрахани ими былъ прюбрЪтенъ экзем- 
пляръ этой утки, убитой промышленникомъ 15 Ш. 
Сапа с]апеа (Глип.). — Экземпляръ гоголя, добытый 3 Ш 

въ Никиткиномъ банк С. О. Рушевскимъ, былъ уступленъ въ 
коллекшю участниковъ поЪздки. 

Ат@еа сшетеа с1летеа Г..—7 экземпляровъ, добытыхъ въ устьи 
Волги, должны быть отнесены къ типичной формЪ. 

Муся сотах пусейеотах (Глоп.). —Гн$здовая колоня кваквъ была 
найдена на островф близъ взморья, по берегу Котельничьяго 
протока. | 

Реесапиз опосгофа]аз опосгофа!аз Глоп.—Значительныя стаи ро- 
зоваго пеликана довольно часто наблюдались 25 Ш на взморьЪ. 
Одна © была здфсь добыта.—28 Ш стая этихъ же пеликановъ 
высоко кружилась надъ камышами Никиткина банка. Разм$ры 
добытой птицы таковы: крыло— 640.0; клювъ, по хордЪ— 335.0. 

Рва]асгосогах сагфо Глип. — Большой бакланъ является здЪсь 
довольно обыкновенной птицей. 24 и 25 Ш найдена по Котель- 
ничьему протоку ихъ большая гнфздовая колония. 



О н5которыхъ птицахъ Минской 
губернии. 

А. В. Федюшинь. 

Обег епиое Убое! 4е$ Соиуегпетет Миа5К. 

Уоп А. \. Ееайзсит. 

(Окончаше.— сиу.) 1) 

(Изъ лаборатори Зоологическаго Музея Имп. Московскаго Университета.) 

АЛаа4а ет1зфафа Г.—Хсхлатый жаворонокъ-—очень обыкновен- 
ная здБсь птица. На зиму почти никогда не улетаетъ. Въ это 
время встрЪ$чается по дорогамъ, на улицахъ городовъ и вообще 
возлЪ челов$ческаго жилья. 

А]апа агуепз1з Г.. — Полевой жаворонокъ — одна изъ самыхъ 
обыкновенныхъ у насъ птицъ. Прилетаетъ обычно въ послЪ$дней 

трети февраля, когда появляются первыя проталины на поляхъ. 
Держится до конца сентября. 

Р]Лесбгорвапез штаПз Г..—Пуночки ежегодно появляются здЪсь 
зимою. Въ это время стайки ихъ часто можно видЪть на поляхъ 

возлЪ межь съ сухимъ быльникомъ. Въ желудкахъ убитыхъ въ 
декабрЪ находилъ зерна ржи, рЪфпы, а также очень много мел- 
кихъ камешковъ. 

Ешфег17а зевоеше]аз Г.—_Эта овсянка у насъ почти такъ же обык- 
новенна, какь и ЕтЬег!ха с1ёг1пе!а Г., но мене много- 

численна. Съ конца августа держится небольшими стайками. На- 
чиная съ сентября, постепенно исчезаетъ. 

1) „Орнит. В$стн.“ за 1912 г., кн. ПУ, стр. 297. 

„ОтиНн. Мей.“ т912, В. ПУ, р. 297. 
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Соссо гам фе; ушеат1з РаП.—ЛЪтомъ дубоносъ здфсь довольно 
обыкновененъ. Залетаеть иногда въ сады съ фруктовыми де- 
ревьями. Съ половины 1юня встр$чалъ летающихъ молодыхъ. 

АсапфВ1$ саппафша Г.—Коноплянка—наша обыкновенная гн%з- 
дящаяся и осфдлая птичка. МЪ$стные самцы отличаются очень 
сильнымъ развищемъ яркаго карминно-краснаго цвфта на груди 

и головЪ; спина сильно бураго цвЪта, съ узкими черными штри- 
хами. Самки окрашены тоже значительно темнЪе восточныхъ 
экземпляровъ этого вида. 

0110113 с№]0т1з В1155. — Зеленушку у насъ встрЪчалъ только 

осенью, во время пролета, и очень рфдко зимою. 
Раззег дотез1сиз Вг15$.— Домашей воробей—одна изъ самыхъ 

распространенныхъ и обыкновенныхъ здБсь птицъ. 

Раззег шошапиз В1155. — Полевой воробей у насъ не менЪе 
обыкновененъ, ч$мъ домашний. 

С№гуз0п1 1$ зршиз Г..—Чижуъ на пролетЪ здЪсь весьма обыкнове- 
ненъ. Къ концу осени замфтно уменьшается въ количествЪ и зи- 
мою попадается довольно рЪдко. ВЪроятно, гнЪфздится у насъ, такъ 
какъ наблюдался въ началЪ лЪта въ высокихъ борахъ, вблизи воды. 

Сатаце!з еегалз Э{рю.—[Щеголъ здБсь обыкновенная осЪд- 
лая птица. 

ЕгшоШа шоп те Ша Втг15$.—Юрокъ является у насъ исклю- 
чительно пролетнымъ видомъ. Осенью появляется въ началЪ 

сентября. Особенно много ихъ наблюдалъ я въ т9т2 году 15 и 
т6 [Х въ сухомъ березовомъ л$су близъ г. Слуцка. 

Атре!з гатгаз Г.—Свиристель почти ежегодно зимою посЪ- 
щаетъ нашу губернию и, въ зависимости отъ суровости зимы и 
‚урожая ягодъ (рябины, шиповника и т. п.), держится въ боль- 
шемъ или меньшемъ количествахъ. 

Сотуйз сотах Г.—Воронъ здБсь обыкновенная осфдлая птица. 
Согуиз и2Пегиз Г..—Грачъ у насъ обыкновенная гнфздящаяся 

птица. На зиму въ большинствЪ не улетаетъ. 
Сотуйз сотих Г..—СЪрая ворона — очень обыкновенная и мно- 

гочисленная осфдлая птица нашей губерши. 
Согуйз шопейа Вг!5$.—Галка тоже одна изъ самыхъ обыкно- 

венныхъ и многочисленныхъ нашихъ осфдлыхъ птицъ. 
Р1са сапдафа Сег. — Сорока встр$чается здЪ$сь гораздо рЪже, 

чфмъ 8—то лфтъ тому назадъ. Во многихъ районахъ нашей гу- 
берни птица эта исчезла окончательно, несмотря на то, что она 

у насъ совершенно не преслфдуется челов$комъ. 
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СЛале11ит раззегшиш Г..—За все время экскурай въ Минскомъ 
Пол$сьБ мнЪ впервые удалось встрЪтить и застр$лить 4 этого. 
вида 27 УШ т9т2 въ южной части Слуцкаго уфзда, близъ деревни 

Гаврильчицы, въ густомъ лЪсу, поросшемъ орЪфшникомъ, гра- 
бомъ, молодыми елями, березками и .т. п. 

Асстр ег п1зиз Г..— Перепелятникъ—обыкновенная птица на- 
шихъ л$сныхъ полянъ и опушекъ. 

Азфиг раатфат!аз Г.. — Тетеревятникъ зд$сь весьма обыкно- 
вененъ. 

Атсйфео 1а70ориз Вгйпп.—О мохноногаго канюка была добыта 
зо Г тотЗ возлЪ города Слуцка. Поперечныя полосы на хвостЪ ея 
были весьма р$зко выражены. Крыло—т7; хвостъ—8.9; плюсна— 

2.5; КЛЮВЪ—Т.45 Д. 
Сарт] 21$ епгораеиз Г..— Козодой зд$сь весьма обыкновенная 

птица. Молодыхъ, уже летающихъ, но находившихся еще при 
родителяхъ, встрЪчаль въ концЪ 1юля. — Однажды, охотясь съ. 
собакой на тетеревовъ на боровомъ болотЪ, покрытомъ богуль- 
никомъ, я зам$тилъ на землЪ, въ ямк$ отъ копыта, двухъ плотно 

‘прижавшихся другъ къ другу молодыхъ козодоевъ. Когда я на- 
гнулся, чтобы ихъ взять, они выпорхнули изъ ямки и, тихо писк- 
нувши, разлетБлись. Въ это время появилась старая птица и, 
какъ-то нелБпо тряся крыльями и бросаясь изъ стороны въ сто- 
рону, стала низко кружиться надъ землей и, отлетф$вши на не- 
большое разстояне, усфлась на сучокъ. Какъ только я длалъ 
нЪфсколько шаговъ впередъ, она повторяла тотъ же маневръ и та- 
кимъ образомъ отвела меня и собаку далеко отъ мЪстонахож- 
дения молодыхъ. 

Тупх фогдиШа Г.. — Вертиголовка является обыкновенной пти- 
цей нашей губерни. Чаще ‘попадается въ садахъ и паркахъ, 
рЪже—въ чистыхъ борахъ. 

Ртапсо]а гифебга Г..—Луговой чеканъ одна изъ самыхъ обык- 
новенныхъ у насъ птицъ. Отлетаетъ съ начала сентября. 

ВийеШа рвоешеигиз Г.. — Горихвостка-лысушка обыкновенна 
здБсь на гнЪздовьи. 

була ситгиса Г.. — Славка-завирушка одна изъ самыхъ рас- 
пространенныхъ птицъ нашей губернии. 

РВуПозеориз фгосВПаз Г..—Многочисленная и распространенная ' 
здЪсь птица. Начиная съ послЪдней трети августа, въ большомъ 
количествЪ появляется въ садахъ и въ группахъ деревьевъ, глав- 
нымъ образомъ, расположенныхъ возл$ воды. До 15—20 ПХ пф- 
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ночекъ этихъ бываетъ особенно много, а зат$мъ количество ихъ 

уменьшается. 

РиуПозеориз соПуб фа УлеШ.—Эта пфночка менЪе обыкновенна. 
Пролетъ начинается съ конца августа. 

Асгосерва]мз рагази! Из Весв${.—Барсучекъ у насъ очень обык- 
новененъ. Начиная со второй половины августа можно часто ви- 
дЪть въ большомъ количествЪ. Съ начала сентября начинаетъ 
пропадать и уже въ половинЪ этого м$сяца рЪдокъ. 

Рагиз шадог Вт155.—_Большая синица зд$сь очень обыкновенна 
и многочисленна. /Киветь осЪфдло, Кочевки начинаетъ семейками 
съ конца 1юля. Въ сентябрЪ держится небольшими стайками въ 
садахъ, возлЪ жилья. 

Рагиз абег Г[.—Московка встрЪчается здфсь значительно рЪфже, 
чЪмъ большая синица. НаиболЪе распространена въ Бобруйскомъ, 
Слуцкомъ и Игуменскомъ у$здахъ, что зависитъ отъ ббльшаго 
количества подходящихъ для нея здБсь станшй. /Живетъ осЪдло. 
Въ сентябрЪ начинаются кочевки. 

Суал13фез соегшеиз [.—Зеленая лазоревка у насъ обыкновен- 
ная осфдлая птичка. Кочевки начинаются съ сентября м$сяца. 
Любитъ приставать къ стайкамъ пфночекъ. 

Суап1зфез суапиз Ра|.—т4 УП тог2 на рфкЪ ОрессЪ, близъ гра- 
ницы Бобруйскаго и Мозырского УЪздовъ, я замфтилъ семейку, 

состоявшую изъ то особей этихъ красивыхъ птичекъ, перелетав- 
шихъ съ одного берега рЪки на другой и слБдовавшихъ течению 
рЪки, заросшей по берегамъ лозой и тростникомъ. Он$ быстро 
передвигались, порхая и лазая по тростникамъ. Добытая здЪсь 
птичка оказалась молодымъ С со слБдами гнЪздового опереня 
и съ не совсЪмъ выросшими маховыми (крыло—2.62; хвостъ—2.37 д.) 

и рулевыми. 
Мизетсара 2т150]а Г.. — СБрую мухоловку очень часто можно 

находить въ нашихъ л$сахъ, садахъ, паркахъ и т. п. Держится 
у насъ довольно долго и только съ половины сентября начинает 
постепенно исчезать. 

МофасШа аа Г..—Б5Ълая трясогузка здЪсь весьма обыкновенна, 
а м5стами положительно многочисленна. Прилетаетъ (наблюден1я 
относятся къ средней части Минской губернии, главнымъ обра- 
зомъ для Слуцкаго уЪзда) гораздо раньше, ч$мъ М. Ната Г.., 
иногда въ конц$ февраля, когда еще только края рЪкъ освобо- 
дятся отъ льда. Валовой пролетъ весною наблюдается около по- 
ловины марта. Въ концЪ 1юня 1909 года близъ г. Несвижа мнЪ 

18 
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пришлось найти гнфздо бЪлой плиски съ полной кладкой совсЪмъ 
ненасиженныхъ яицъ, помБщавшееся въ берег$ канавы въ вы- 

мытыхъ корняхъ ольхи. Находка эта указываетъ на то, что эта, 
птичка гнфздится у насъ повидимому 2 раза въ лЪто. Начиная 
съ августа, громадныя стаи трясогузокъ, часто вмЪстЪ съ ласточ- 
ками, прилетаютъ на ночь въ тростники. Держится осенью тоже 
гораздо дольше М. Ната Г..; въ половинЪ сентября т9т2 года я 
видфлъ ихъ въ большомъ количеств возлЪ лужицъ, налитыхъ 

дождемъ, на выгонахъ. 
МоасШа Йаха Г..—7Желтая плиска здЪсь тоже весьма обыкно- 

венна. Прилетаетъ въ первой половин апрЪля, что совпадаетъ 

у насъ съ первымъ появлешемъ травы на лугахъ и болотахъ. 
Уже летающую молодую я застр$лилъ 4 УТ тот2. 

МобасШа ТотеаП$ Зипаеу.— желтой трясогузки этой формы 
добытъ мною 29 У тот2 на берегу рЪки Случи, близъ г. Слуцка. 
Верхняя сторона его головы и затылокъ темно-стально-сЪраго 
цвЪта; надглазныя полосы выражены весьма слабо; горло и 
шея — желтыя. Крыло — 3.25; плюсна — 0.85; клювъ — около о.бо; 
хВОСТЪ— 3.06 д. 



Новый фазанъ изъ Туркестана (Р`Заза- 
пи шопооПеи$ ево’ зиБзр. поу.). 

Н. А. Зарудный. 

Е пеицег Разап аиз Тигкефап (РВазапи$ топеоНси$ 
Бегой зибзр. поу.). 

\Уоп М. А. Загиапу. 

Подробное описаше дамъ послЪ, пока же ограничиваюсь этою 

короткою замЪткою. 
Обитаетъ острова Узунъ-Каиръ и Уялы на Аральскомъ морЪ. 
Всего боле походить на Р. топео11сиз$ 1игКкезёап1- 

сиз [Г.огеп2, отъ котораго, однако, отличается сильнЪфе, чЪмъ 
этоть послднй оть Р. шопео|1сиз шоп=о11си$ Вгапа и 
другихъ сходныхь расъ. Говорю о пфтухахъ. Главный отличи- 
тельный признакз, моментально бросаюиийся во злаза, составляется 
крупными размърами темныхь отмлътинз (060дковё) на вершинале 

перьевь зоба, зруди и боковь брюха. 
Если для сравнен!я брать такихъ Р. ш. фигКез{аптсив, у 

которыхъ упомянутыя отмЪтины развиты особенно сильно, то 
оказывается, что у новаго подвида на зобЪ и самой передней 
части груди он кажутся болъе широкими вообще вг два или даже 

65 три раза; что касается до остальной части груди, то въ сред- 

немъ ея районЪ онЪ сохраняютъ такое же разлише, а въ боко- 
выхъ- кажутся болфе широкими, ч5мъ у Р. ш. фигКезёап1- 
сиз на величину 0тз одною и д0 трех миллиметров; на бокахъ 
брюха онф кажутся также боле крупными и при томъ не только 

по ширинЪ, но и по длинЪ. 
18* 
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ИвЪфть этихъ отмфтинъ у разныхъ экземпляровъ бываетъ то 
чистымъ темно-зеленымъ, то съ примЪфсью синеватаго. 

ВырЪ$зы на вершинахъ перьевъ зоба и передней части груди 

кажутся болЪе глубокими. 
Посвящаю этого фазана Льву Семеновичу Бергу, своими изслЪ- 

довашями составившему эру въ нашихъ познаняхъ Араль- 

скаго моря. 

Реп ВапрасЬПсвеп зоютё ш @4е Аизеп зргшзепаеп Ожег- 
зсшеа БИ4её А4ег Беаецепае Оп{Чап® ао ег ЭАаше ап 4еп 

Сиреш 4ег Кгор{ Вгизё ВаисВзецеп Ее4егп. 



Чеканъ безъ назван!я (Зах1ео]а Ппизеви 
пес]есфа зиБзр. поу.). 

Н. А. Зарудный. 

Еш Эсптамег оппе Машеп (Зах1со!а НизсВИ пефеса 
зибзр. поу..). 

\Уоп М. А. Загиапу. 

Е. Намег („Пе Убее] 4ег раШагкизсБеп Каппа“) различаетъ 

два подвида оть Зах!со|!а ше|апо|ецса: одинъ—сЪверо- 
восточный (Перая, Закавказье, Афганистанъ и Белючистанъ), 

болБе крупный и свЪтлый, и другой—юго-западный (Палестина, 
Сиря и Малая Азя), боле мелкй и темный. Первый обозна- 
чается имъ какь 5. ше|апо|!еиса ше!апо|еиса (Са1.), 
второй—какъ 5. ше|апо[еиса {1изсБ11! Неие]. 

Теперь извЪстно, что редукшя „те|апо|еиса“ съ какою 
бы то ни было „№1пзсЬ11“ не вЪрна, „такъ какъ рисунокъ 

Гюльденштедта (№ у. Сошшепе. Аса4. Регоро|., ХХ), на ко- 
торый Э. Хартертъ ссылается, опред$ленно воспроизводитъ 
птицу съ рЪзко выраженнымъ перерывомъ между чернымъ 
горловымъ пятномъ и черною окраскою плеча и крыла—слЪ- 
довательно черногорлый экземпляръ восточной формы Зах!- 
со|а В15раптса Г.. 'Такимъ образомъ птица, изображенная и 
описанная Гюльденштедтомъ, должна носить назваше Захтсо|а. 

ов аю1са ше!апо|ецса СШа. = 5 хап(:Пощше!аепа 
Нетр. & ЕБЪ. =бах!со|а В!1зрап!:са хапБоше!аепа 
Нешрг. & ЕШЪ. у Э. Хартерта“ (См. статью профессора; Ц. 1. 
Сушкина „ЗамЪтки о кавказскихъ птицахъ“ въ „Орнитологиче- 
скомъ ВЪстникЪ“ за тот4 г., № т, стр. 20—2т). СлЪ$довательно 
сЪъверо-восточная форма Зах!со1а Ипзс|11 отъ назвашя 
„те|апо|еиса“ освобождается. Какъ же называть ее? Отно- 
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сительно кавказскаго ея представителя П. П. Сушкинъ (|. с.) 
говоритъ, что вЪроятно онъ долженъ носить назваше 5. НизсЬ11 
Багпез1 Озез. Э. Хартертъ (|. с.) редуцируетъ этого послЪд- 

няго со своимь „э. ше[апо!енса ме!апо|енса (<), у 

котораго, по ошибочному его мн$ншо, нЪтъ бЪлой перемычки 
между черною окраскою горла и крыла. Между т$мъ въ ориги- 
нальномъ своемъ описани Эах1со|а Багпез1 Озез (ГКаипа 
Вги. ша, Виаз ИП, р. 75) ставитъ этотъ признакъ какъ отличи- 
пельный оть 9. Мозес Неце1. (,ПЫ5 зреаез @Шегь Мом 

$. ИрозеБь Фе ощу СБаё уф \мысЬ # сап Бе сопюипаеа, ш 
Бауше ошу фе сыт ап4 Фгоаё ЫасК, ап 1$ соолг по{ соппецеа 

У\ЦБ Ше ахШапез, Гош зас и 1$ зерагаеа Бу а Бгоаа Ъапа о 

у\пце. ш 5. ИпзсЬт Ве БгеазЕ 1$ Ыаск, ап соппее ми 

Ще ЫаскК ахШатез“). Такимъ образомъ не подходитъ къ нашей 
птицЪ и это название. 

Остается для сЪверо-восточной формы 5. НпзсВ11 данное 

мною назване 5. 1и$сВ11 игаптса (Н. А. Зарудный: „Экс- 
курсия по СЪверо-восточной Перси“, стр. 235—238 1), но оно дано 
для закасшйскихъ представителей въ отлише отъ обитающихь 
на Иранскомъ плоскогор1и. Если указанные мною отличительные 
признаки дЪйствительно существуютъ %), то все же для иранской 
крупной и свфтлой формы никакого названя не очищается. По- 
этому я обозначаю ее какь Зах!со|а 1{1п$с611 пез|есёа 
зибзр. поу. 

Отз типичной отличаю ее болъе крупнымь ростомз, а 0тз 
$. Е +игаптса отсутствемь или слабым5 развипием5 бълыхть 
бордюровз на внутреннемз опахаль маховыль. 

Прилиьчане.— Прохессоръ П. П. Сушкинь (|. в.) считаетъ возможнымъ, 

что Зах! со!а сааа! 7аг. & Гоца. есть бфлогорлая морфа отъ 5. Ё1п- 
зс1В11. Ньтъ, по разм5рамъ и по пластик эта птица крайне близка къ 65- 
логорлой 5. ше\апо!епса ше!апо|епса (@114.\ и если предста- 
вляетъ морху, то только отъ этой посл5дней. 

Отцегзсве4е* ч1сВ уоп 4ег бур1зспеп Когт 4агсВ этбззегеп \ГисВ$, 
уоп $. Ё. (игар1са АигсЬ Мапее] о4ег эсЬ\гасБе АизБПацих 4ег 

\\е15зеп КапазАате ап еп шпепабпеп 4ег эсБ\’ап&{е4егп. 

г) Мём. Ас. Пр. 51.-РеетзЪ., зег. УШ, Х, р. 236 (1900). 

2) Въ моей коллекши имфется около сотни экземпляровъ Эь ищо емил ие 

Туркестана и Перси, но къ окончательной ихъ ревизи за недостаткомъ времени 

я еще не приступалъ. 



Нъ орнитофаунЪ Закавказья. 

П. В. Нестеровб. 

Глг ог о]0515сНеп Еаипа Тгап$КаиКазепз. 

\Уоп Р. №. М№3$егощ. 

(Продолжене.—Еог{зегипо.) 1); 

Саскар1з сВисаг (Сгау). 

Во второй книжкЪ „Орнитологическаго ВЪстника“ за т9т2 годъ 
К. А. Сатунинъ въ статьЪБ „Экскурая въ Южное Закавказье“, 

говоря о распространени СасКаЪ!з сВисаг въ вертикаль- 
номъ направленш, между прочимъ (стр. то9) пишетъ: „Ш. В. Не- 

стеровъ на основаши своихъ двухъ кратковременныхъ пофздокъ 
въ Западное Закавказье, не поколебался признать «заблужде- 

немъ» мое показаше, что кегликь поднимается до ледниковъ, 
лишь потому, что онъ его выше 5000’ въ Аджар!и не нашелъ. Но 
г. Нестеровъ неё замютиле на Яйлахь Аджарш не только кег- 
лика, но и с%рой куропатки и показаме Ф. В. Вильконскало 0езь 
стъснешя назваль ошибкой. А пахождеме стърыхь куропаток5 па 
Сарычаирскихь яйлахь ЦП. В. Нестеровз никакз ужз отрицать 
не можете, ибо и т. 9. ?)“. Прежде всего я затрудняюсь понять 
при чемъ тутъ сБрыя куропатки!’ За время обфихъ своихъ по- 
Ъздокъ ихъ я нигдЪф не встр$чалъ и потому въ своихъ статьяхъ 
не обмолвился о нихъ ни единымъ словомъ. По этой причинЪ и 
показашя К. А. Сатунина, что онЪ встрЪчаются на Сарычаир- 

1) „Орнитол. В$стн.“ за 1913 г., кн. Ш, стр. 175—179. 

„Огпиво!. Мией.“, 1913, В. Ш, р. 175—179. 

2) Курсивъ вездф мой. 
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скихъь яйлахъ я не подвергалъ (такъ какъ, повторяю, я не об- 

молвился о сфрыхъ куропаткахъ ни единымъ словомъ) и не под- 
вергаю сомнфнию; долженъ только отмЪтить, что изъ этихъ пока- 
зай еще не слБдуетъ, что с$рыя куропатки встр$чаются и въ 
окрестностяхъ поста Сарычаирскало, гдЪ я экскурсировалъ и гдЪ 
не былъ ни К. А. Сатунинъ, ни его спутники, такъ какъ Сары- 
чаирскя яйла, подъ которыми сл$дуетъ подразум$вать кочевки 
аджарскихь бековз, гдЪ охотились спутники К. А. Сатунина !),— 
отстоятз оть поста Сарычаирскао на разстояши мночихв верств. 
ДалЪе, какъ явствуетъ изъ выше приведенной цитаты К. А. 
Сатунина, я безъ стБсненя назвалъ ошибкой и показавшя Ф. В. 
Вильконскаго, что сФрая куропатка встрЪчается на Сарычачр- 
скихъ яйлахъ. Но это замБчаше изъ деликатности слфдовало бы 
обойти молчанемъ, такъ какъ оно сдБлано или въ видЪ шутки 
или съ цфлью ввести читателей въ недобросовЪстное заблужде- 
не: самъ Ф. В. Вильконсай о сфрыхъ куропаткахъ ничего не 
говоритъ, я, повторяю еще разъ—также. Правда Ф. В. Вилькон- 
ский говорить о Регатх сбысавг, но Рега1х ебысаю ге 
каменная куропатка (или кегликъ) не с$рая куропатка. 

Показане же Ф. В. Вильконскаго, что СасКаЬ1$ сБисаг 

встр$чается на яйлахъ Араанскаго хребта, я, дЪйствительно, 
назвалъ ошибкой, исходя изъ слБдующихъ соображений: т) пока- 

заме свое, что СасКкКаБ1$ срБисаг встр$чается на яйлахъ 
Араанскаго хребта, Ф. В. Вильконсюй дфлаетъ со словъ охотни- 
ковъ; 2) самъ Ф. В. Вильконскй подчеркиваетъ, что въ свою 

бытность на Арманскомъ хребтЪ онъ ихъ не нашелъ; 3) я лично, 
за время двукратнаго посфщешя этого хребта, также ихь не 
встрЪчалъ, и 4) я имфль случай убЪдиться, что туземцы-охотники 
и стражники на постахъ съ кегликомъ см5шиваютъ горную 
индфйку (Те+гаоха из сазр1и$), которая дЪйствительно 
встрЪчается во многихъ м$стахъ на яйлахъ Араанскаго хребта 
(подъ именемъ „большого кеглика“ мною и былъ полученъ одинъ 
молодой экземпляръ горной индЪйки). Показане К. А. Сатунина, 
что кегликъ встр$чается близъ ледниковъ, я назвалъ заблужде- 

немъ, и тоже не безъ основан: т) оно приводится со словъ 
„достойныхъь довЪ$рля охотниковъ“; 2) какъ я указалъ, туземцы 
кегликомъ называютъ и СасКаБ!$ сБисаг и Теёгаога1- 

1) Самъ К. А. Сатунинъ въ то время по состоянш своего здоровья не могъ 

ни охотиться, ни даже экскурсировать. 
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115 сазр1и$; 3) близъ ледниковъ естественнфе видЪть послЪд- 
нихъ, ч6мъ первыхъ, такъ какъ, по моимъ наблюденямъ и по 
имф5ющимся въ литератур даннымъ, СасКа 1$ списаг— 
птица нижней полосы горъ и притомъ, главнымъ образомъ, юж- 
ныхь жаркихъ и пустынныхъ склоновъ. Я лично выше 5000’ 
н. у. м. ихъ не встр$чалъ, что и счелъ долгомъ отмфтить, но 
предфльной эту высоту не считалъ уже по одному тому, что, по 
словамъ профессора М. А. Мензбира 1, СасКаБ1$ свисаг 
„лльтомз встрЪчается даже на высотЪ около 7000 фут. н. у. м.". 
Къ этимъ доводамъ теперь самъ К. А. Сатунинъ присоединяетъ 
еще новый: чтобы сд$лать показане „достойныхъ довЪрля охот- 
никовъ“ болфе убЪдительнымъ, К. А. Сатунинъ въ цитирован- 
ной статьЪБ пишетъ *): „осенью 1900 00а я стр$лялъ кегликовъ 

на Большомь Арарат около 11500“. Но К. А. Сатунинъ, вЪ- 
роятно, забылъ, что немного раньше, именно въ „Матерталахъ 
къ познаню птицъ Кавказскаго края“, сданныхъ въ печать 3-го 
декабря т9об года и въ которыхъ дана сводка его наблюденй за 
15 лъть, а слБдовательно наблюденй, относящихся и кь 1900 
100\—по поводу той же самой куропатки говорится: „на большой 
высотБ я ее встрЪ$чалъ въ Дагестан$ близъ ауловъ Курахъ и 

Курушь и на Маломь Араратиь (9500')“. 

1) „Птицы Росси“. 

2) „Орнит. ВЪстн.“ за 1912 г., кн. П, стр. 109. 



По поводу нфкоторыхъ розовыхъ енЪ- 
гирей Туркестана. 

Н. А. Зарудный. 

ВегйоИсн епиоег Возепоипре! аи дет Тигке$ап. 

Уоп М. А. 5агиапу. 

Недавно я имЪфлъ случай осмотрфть небольшую коллекщю 
птицъ, собранныхъ въ странф Ваханъ (юго-западный Памиръ). 
Обзоръ розовыхъ снфгирей, находившихся въ этой коллекши, 
убЪдилъ меня въ томъ, что въ ней имЪфется пара старыхъ сам- 
цовъ настоящаго Сагро4асиз эгапа1$ Ву. и рядъ пред- 
ставителей близкой къ нему формы, которую и я въ своихъ 
туркестанскихъ запискахъ, и г-нъ Штольцманъ въ статьЪ „О1зеамх 

4е 1а ЕегоБапа“ (Ва. Зос. Пар. 4ез Маф. 4е Мозсом, т897, № т) 
ошибочно, какъ теперь выясняется, этимъ назвашемъ обозначали. 

На самомъ дл она еще не имфетъ назваюя, и я предлагаю 
назвать ее —СагроЯасиз$ огап41$ Ко&зсвиБе!1 (по имени 
Г. С. Кочубея, собравшаго въ Туркестан большую орнитоло- 
гическую коллекщю, мною отчасти уже изслБдованную). 

Замфчу, что не могу слфдовать за Е. Наг*егбомъ (Ге 
\Убее] 4ег раШагк. Еампа, р. тот) и считать С. гапа1$ Ву. 

подвидомъ отъ С. гроаосв|!атуз (Вгапа®: по моему мн$н!ю, 
это самостоятельные виды, очень рЪзко отличаюпиеся одинъ отъ 
другого какъ пластическими, такъ и цвЪтовыми признаками. 

Ниже привожу размфры ') своихь С. гВо4осВ|ату$ и 

1) Въ миллиметрахъ. Плюсну измЪрялъ отъ пяточнаго сочленен!я сзади до осно- 

ван!я задняго пальца изнутри. 
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С. сгапа1$ въ обфихъ его формахъ. Экземпляры располагаю 
по степени убываня длины крыла. Считаю полезнымъ ввести 
попутно и размЪры, данные г-омъ Штольцманомъ (1. с.) для фер- 
ванскихь С. гродосв1атуз и С. эгапа13з (=С. огапа15 
КозсниЬе!1 заБзр. поу.), обозначая соотвЪтствующе экзем- 
пляры буквой „5.“. 

< | т 

я 

Е |5 
@ Г поЧосв а шуб. - ЕЕ Е : Е 

и 
5 ани == 4 > 

| 

ЧС: 

т). то.ХП.т012; Ташкентъ. || 16,4 | 167 | 93 82 21,4 

25. 27. 1. 1806; Тартъ- 
ур ео 5 ак © ? 2 90 90 ? 

3) 55 в обо об ос 2 2 90 85 ? 

4). 5. 24. Х1. 1894; Гульча . 2 в 90 86 2 

5). 17. ХПИ. 1906; Ташкентъ. || 15,5 | 10,3 | 89 87,3 | 21,3 

6). $. 27. Х1. 1894; Гульча. ? ? 89 85 ь 

7). №. 1909; озеро Сары-Чи- 
ЭН о ОБЬ в 9 16,2 | 10,5 | 89 87 22 

Зе  .сЕмон В | 10% || 106 | 88.7 | 87 2.5 

Ты они: 155 | Чоу | $8,2 || 89 21,6 

и осо фо ооо б 16.2 | 104 | 88 2 т 

иво. ХЕ 1912) Ташкенть. | 16,2 | 10,3 | 87,3 | 875 || 20,4 

12). 28. УТ. 1909; Кумъ-Бэль. | 15,4 | 10,7 | 87,2 | 87,5 | -20;1 

№) т. тот, Той-Гюбэ.. .| 18,5 | 10.0 || 87 87.5 || 21,8 

4). 5. 26. Х[. 1894; Гульча . в 2 87 85 ? 

№5). ©. 5- УП. 1895: Таржь- 
ое ое, $. 2 2 87 84 В 

тб). 27. \1. 1909; Кумъ-Бэль. | 16,6 | 10,5 | 87 88:4 |.2153 
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Со ' 

а: 
‚д ие 

С. гводосВ]атуз. 5 бо; . 5 С 
о о > р 

ом 83 5 5 
Е ан 
9 - = 5 

т7). 19. П. 1900; Каменная 
ра 165 106 и 9 И |7 

18). то. Х1. т9тт; Бардамъ- 
ее тб 10,3 | 86,7 | 86 Е 

о о О Л они т 610.4 | 130,3 |183 22.3 

20) 5... тотг; Ташкенть. | 1б.г || 10,3 | 86:21 86,211 12016 

21). 22. [. тдг1; Шоръ-Тепе. | 15,8 | 10,4. | 86 86 7 

22). 5. 27. ХМ. 18943 Гульча». ? 2 86 89 ? 

25. 1 1804, 6. ? й 86 87 ? 

2-5. 22. ХТ, 18045 №. ? : 86 85 ? 

25): 5. 25. У. 1895: Тартъ- 
О И 2 ? 86 86 ? 

26). 20. УТ. 1909; Падша-Ата. || 15,8 | 10,4 | 86 873 || .204 
Недоростъ всЪхъ ру- 

| лей. Ихъ вершины съ 
||б$лымьъ  клинообраз- 

ре р Е | нымъ пятномъ, частью 
2 е а ПОВ т 6 28 | 56 5 25 |на обоихъ опахалахъ, 
Е РВ, о т : частью только на вну- 

треннемъ. Крестепт, 
правая сторона брюха 
и внутренн!е махи окра- 
шены какъ у $. 

28). эт. \1. 1909; Падша-Ата. || 16 тт,о || 85.6 | 86 2:5 

29). 30. ХП.т907; Ташкентъ .| 16 10.9 || (8552 ЧЕ 22,41 

30). Во. У: 18955: Тареь- 
т С 2 2 85 85 2 

31). Зима 1908—1909; Мар- 
а тб тЕ,5 | 594 | 95 т 2 

32). 24.1. 1909; 'Гашкенть 16,3 | то |! 84.4 | 69.3 | 122,3 Въ нарядЪ $. 

33). 28. \[. 1909; Кумъ-Бэль. || 16 т0.4 | 83,2 |! 83 22 

34). 4.П.тоттг; Бардамъ-Куль. | 16,4 | 10,4 | 82,7 | 82 2 



|5 № 

д я 

Ее С. гво4осЪ]|ащтуз, 5 = Е ‹ 3 
ы Ее = 5 
И Е 
ыы в || 5 > 5 

$$. 

т). 5. П. 1894; Маргеланъ. ? ? 87 87 ? 

2). го. УГ. 1805; Тарть- 
ды ро м ров ? ? 87 85 ? 

3). 21. [. 1908; Маргеланъ .| 15,2 | 10,6 | 86 86 22 

И) 5. 27. У. 18955 №... 2 2 ? 86 85 2 

$). 19. У. 1909; Падша-Ата. || 16,2 | 10,5 | 85,8 | 85 21,8 

6). У. 1909; озеро Сары-Чи- 
а о море | "оО | 555 || 65 од 

и: 2. 1. 1695;  Тарть 
о ? ? 85 84 2 

8). 5. 6. П. 1894; Маргеланъ. ? ? 85 83 ? 

9-29. №. 1909; Шсекемь 1% ||! 16:3 || ТО 85 84 аеЕ, 

то). 17. ХИ. 1906; Гашкентъ. | 16,3 | 1056 | 84 8216 | 22 

те 100716... 0 17 т10,4` | 8353 ! 82 2т,2 

12 Ко ПобУВ о о 15.7 ТО, 4 83 8т 21,6 

о т ТОО ее а. 16:2 |! 10551 32.5 |! 79 2:22 

Фе. КОЕБЕВНЫЬЕ 11, 

дв: 

т). 5. 16.У. 1892; Зордали. ? 2 94 77 2 

р Аь: 19 №1802: 1. |. 5.5 2 2 93 79 2 

в. 1. М. 6392: 1.1. 0 2 2 93 76 2 

4). 5. 4. УТ. 1893; Кара-Ка- 
ТО ОА 2 98 |103 77 2 

5). 5. 51. М. 18935 №. 18| 2 98 1 ОЕ || 76 2 



" 
< ' 

‚А я 
О | з 

© м а. (>) ыы 5 
>) © > = 

Е 
ов мены = = = 

6). тз. У. 1909; Кукъ- Са- 
а то |1 12.2 | 93 78,6 | 20,4 

м) М. тот2; стр. Вахань . || 5 И 12,2 92,9 изд 21.4. 

8). 26. \1. 1908; Кара-Куль- 
ата 16,5 тт, | 9234 179 19 

9) т ТОО ар: УВее 
В ео © аа 17 тт 92,4 | 78,7 | 20 

10). 5. 24. У. 1892; Зордали. 2 Я 92 74 2 

в) 520. \.1002° 1: Не р 2 92 76 2 

т2). 22. УТ. 1008: р. Ише- 
о 16:6 | 1т,3 |1 02 78 т9 (!) 

13). 20. У1. 1908; ледникъ 
Кемышть ее . |! об те 98 | 68 

о 16.6 | 153 | 915 | 765 |2 

№). №. 012; стр. Вахань 4 | 74 | 10.2 | 1913 |702 1122 

16). 17. \1. 1908; р. Кшемыить || 17,4 | 11 9г ее | 20 

17). 5. 28.У. 1893; Шахьъ-и- 
Мардань еее 2 2 9т 74 р 

г8). 28. УТ. 1908; р. Нурлоу.|| 17,6 | 11,5 | 90,5 | 76 20,5 

| 19). 28. \1. 1909; Кумъ-Бэль т.д: | 10,2 |290 ий 20 

20). 5. 29. У. 1892; Зордали . 2 2 90 77 2 

2т). 18. \У1. 1908; гора Кара- 
Руны ое а 18 ТЗ |100 74 20 

22). У. тот2; стр. Вахань .. |1 то 89.81 | 172 21,8 

о око 9 оо т 89,8 | 73 20,5 

24). >- 26. У. 1892; Зор- 
рии о обоим Е В 89 8о 2 

25). 28. \1. 1908; р. Нурлоу .|| 16 10,8 | 89 74 20,5 
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з сы 

аи 
а Е 
5. ая ы З ы 
З а |300 а, З ы 
юн ма | 53 2 = 

. 18. УТ. 1908; гора Кара- 
Рузиииеь ‹ оао 17 тт 88,4 | 76 20 

А: поп2, стр. Вахань. 5 || 174 | тг 92 95,9 2т,2 

ор ее 16,5 || 10.0 || 95,2 || 5 20 

\. того; перевалъ Чатты. || 17,3 | 11 88,2 | 76 20 

22. МТ. 1098; р. Кше- 
о бы бр ыы 05 10, 99 74 г9 

. 28. \Т. 1909; Кумъ-Бэль. || 17 1 88 74 20 

М то т2 стр: Ваханъ 51%. || 16:6 || 113 | 875 ||| 93.4 | 20 

$5. 

. 5. 4. [Х. 1892; Зордали. 2 ? 92 ий ? 

. 25. \1. 1908; Кара-Куль- 
я ов але ПО 0.4 115.5 | 2155 

‚ 22. \. 1908; р. Кше- 
ниши ооо обав О | | © 75.4 | 20,2 

. 5. 30. У. 1892; Зордали. 2 2 90 76 в 

г 27. №1. 1908; Чатыръ-Сай: |! 17,2 | 11,5 | 894 | Че | 20,6 

. 28. \1. 1909; Кумъ-Бэль. || 18,3 | 11,7 | 894 | 77 20,4 

. 5. 20.\. 1892; Зордали. 2 2 89 75 2 

5. 10. УГ. 1803) Кара- 
НЫ О РС 2 ? 89 72 2 

это. У. 1092; Зор- 
ща Шо. че, ВН. 2 2 88 75 С 

ИД. ХХ. 1802 Шо ее 2 2 88 75 2 

ЗЕ. М. 1893: Кара- 
ав ое ве о 2 2 88 73 2 

У тот чет р Ваханы: |. || 182 | ТЕ || "8 72 20,8 
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сз , 

в 188 
р < 
| р не н Е р С. ©. Вос вш ен. 5 ве ‹ з 
5 ка З = а 
°. ЕЯ 2 < = 

ны Е з з 
а в. |9 вы | 9 < ы 

13). У. Гот; стр. Вахань.. ||. 17.3 || 1.6 |1 87 72 21 

т4). 5. то. У. 1892; Зордали. В 2 86 74 2 

15). 28. У1. 1909; Кумъ-Бэль. || 17,2 | 11,5 | 85,8 | 73,5 | её. 

16). 5. 26. \. 1892; Зордали. 2 2 84 74 2 

©. 9. оган@ 15 

СС. 

Г). №. т0т2: стр. Ваханъ зо || 17.0 || 12 96.7 || 8655 1 ЕЕ. 

й 

а 84,2 | аег. 

Какъ видно изъ этой таблицы, С. гро4осЬ]атуз (Вгапа® 

рЪзко отличается отъ обЪихъ формъ С. огап 41$, помимо вообще 
меньшихъ разм5ровъ, тЪмъ, что его крыло по длинЪ почти равно 
хвосту, тогда какъ у т5хъ длина крыла превышаетъ хвостъ не 
меньше какъ на одинъ сантиметръ (экземпляръ за № т-мъ С. гБо- 
аосЬ]атуз представляетъ, очевидно, уродливое размЪрное 
исключен!е) '). Кром того, С. гро 4аосВ\атуз отличается еще 
вообще бол$е короткимъ, болЪе вздутымъ и менЪе вытянутымъ, 

клювомъ. Что касается до цвфтовыхъ отличй, то у взрослыхъ 
(розовыхъ) С& вседа имЪется на лбу рЪзкая полоса изъ серебри- 
сто-розовыхъ перышекъ, подобныхъ тЪмъ, которыя образуютъ 
брови. У С. =гапа1з (въ обЪфихъ формахъ) эта полоса всегда 
отсутствуетъ, такъ что серебристо-розовыя брови не смыкаются 
на лбу, и этотъ посл$днш, начиная отъ основан!я клюва, пред- 

ставляется одноцвЪтнымъ съ теменемъ и затылкомъ. Наконецъ, 
для С. гро4осв!атуз можно указать большую яркость розо- 
ваго цвЪта на спинф$ и плечевыхъ и большую его чистоту, что 

1) О подобномъ разлищи уже давно говорилъ г-нь Штольцманъ (1. с.). 
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не утрачиваетъ своего значеня даже въ изношенномъ лЪтнемъ 
нарядЪ. Наствольныя пятна на перьяхъ спины и плечевыхъ у 
него болЪе черноваты. 

С. "гаш 41$ КозсваБе!! отъ типичнаго С. `эгап 1$ 
Ву. прежде всего отличается меньшимъ ростомъ. К. Намег 
(|. с.), не приводя С. гап41з для Туркестана и ограничивая 
его распространене горами отъ Пушута (въ сфверо-восточномъ 
АфганистанЪ) черезь Каракорумъ и Кашмиръ по Гималаямъ до 
Кумаона, опредЪляетъ длину крыла его 4& въ 94-97 ш.т., а 
Фо—92—94 ш.ш.. Размфры крыла моихъ С. э. Ко&зсвиае!и 
у СС только разъ въ своемъ тахипат”Б совпадаютъ съ шии- 

шипгомъ данныхъь Е. Нацегга, а въ остальныхъ случаяхъ по- 
степенно понижаются до 87,5 т.т.; у ФО также только разъ ихъ 
максимальная величина совпадаетъ съ минимальною у С. эгап- 
41$, а въ остальныхъ случаяхъь понижается включительно до 
84 т... Разница немалая! 

Въ статьБ своей „Къ дагностикБ палеарктическихъ видовъ 
рода. Сагродаси$“ (Ежегод. Зоол. Музея Имп. Академ Наукъ, 
1897 г.) В. Л. Ыанки опредфляетъ для С. эгап@1$ крыло въ 
3,60—3,75 и хвостъ въ 3,10 дюйма. Переведя дюймы на милли- 
метры, вижу, что указываемое различе нЪсколько сглаживается, 
но въ среднемъ остается в$рнымъ. Къ сожал$ню, В. Л. Ранки 
не говоритъ, относятся ли данные имъ размБры къ однимъ 
только (С или къ обоимъ поламъ. 

По окраскБ опереня С. =. КоёзспиБе!! очень походитъ 
на типичную форму, но въ СД отличается отсутстыемъ бурова- 

той примфси на розовыхъ поляхъ перьевъ верха головы и шеи, 

на спин5 и на плечевыхъ партяхъ. Эти поля таюя же, какъ у 
С. гро4осЬ1атуз, т.-е. съ сБ$рою прим$сью. Однако обЪ 
формы С. сгап 41$ по сравненю съ этимъ послфднимъ кажутся 
на спин и плечевыхъ боле буроватыми, всл$дстве меньшей 

черноты, большей буроватости и большей растушеванности на- 
ствольныхъ пятенъ. 

Насколько мнЪ извЪстно до сихъ поръ, распространете розо- 
выхъ сн$гирей, упоминаемыхъ въ этой статьЪ, на гнфздовьЪБ въ 
Туркестан$ выражается въ слБдующихъ общихъ чертахъ. | 

Сагро4асч$ гродосВ!ату$ (Вгапа® обитаетъ въ Тянъ- 
[Панской горной группЪ, гд$ образуетъ болЪе или менЪе сплош- 
ное населеше. Въ горы Памиро-Алайской группы проникаетъ 
только отдфльными поселенями, именно въ самыя восточныя 

19 
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части Алайскаго хребта, гдЪ онъ примыкаетъ къ Тянъ-Шаню.— 
Ф. Д. Плеске (Кемзюп ег Тагк. Оги$, 1888), основываясь на 

находкахъ г-на Руссова, говоритъ, что наша птица гнЪздится на 
Искандеръ - КулБ (хребеть Гиссарсюай) и въ горахъ около 
с. Зааминъ (въ западной части хребта 'Гуркестанскаго). Это по- 
казане, вошедшее въ выше цитированныя работы Е. Намегга и 
В. Л. Банки, я считаю въ высокой степени неправдоподобнымъ 
и убЪжденъ, что здБсь подъ назвашемъ С. гро4осв|атуз 
кроется мой С. ©. Ко{зсВиЪе!1 широко распространенный въ 
Туркестанскомъ и Гиссарскомъ хребтахь. 

Сагродасиз эгапа1$ Ко&зсвире11 Даг. обитаетъ горы 
Памиро-Алайской группы отъ Туркестанскаго и Алайскаго хреб- 
товъ на сБверЪ къ югу включительно до Памира и всЪхъ соот- 

вЪтственно высокихъ горъ Бухары. Въ ничтожномъ числЪ про- 
никаетъ въ горы Тянъ-НЛанской группы, т.-е. въ область распро- 
страненя С. гро4осв|атуз. ЗдЪсь извфстенъ съ хребтовъ 
Ферганскаго (перевалъ Чатты) и Чаткальскаго 1) (м$сто Кумъ- 

Бэль въ бассейнЪ р. Падша-Ата и гора Кукъ-Сарай). 
Сагроасиз эгап@1!$ эгап41$ В\у., сравнительно съ 

предыдущимъ, распространень южнЪе и юго-восточнЪе, за пре- 
длами Русскаго Туркестана съ Бухарой. ИзвЪстенъ для нашей 
страны только въ двухъ вышеупомянутыхъ экземплярахъ изъ 
Вахана. Можно думать, что здфсь онъ лишь вкрапливается въ 

область, занятую С. =. Ко&зсвиБе1. 

1) Южные отроги. 



Наблюден!я надъ гн%здованемъ мухо- 

ловки - пеструшки (Мозаеара ай1еарШа 

[1пп.) близъ Томска... 

В. Г. Гоганзень. 

Веофаситоеп йбег Ч4аз М№5еп Чез Тгаце Несе исег$ 
ре! Ток. 

\Уоп Шо/[еапе Лойапзеп. 

Л$томъ прошлаго (1913) года въ дачной мЪстности „Горо- 
докъ“, близъ Томска, мнЪ снова удалось наблюдать надъ гнЪздо- 
вашемь Мизс1сара аёг!сар: 11а '). Наблюденя эти не ли- 
шены интереса, такъ какъ являются доказательствомъ того, что 
мухоловка-пеструшка гн$здится близъ Томска, дважды выводить 
птенцовъ въ течеше сравнительно короткаго сибирскаго лЪта и 
при кормлевши молодыхъ © прилетаетъ съ пищей большее коли- 
чество разъ, ч$мъ 'З. 

Птички эти появились на нашей дачЪ 22 [У. Къ концу весны 

оказалось, что двЪ$ парочки мухоловокъ поселились въ двухъ, 
предназначенныхъ именно для нихъ маленькихъ, удаленныхъ отъ 
‘дома, скворешняхъ съ полукруглымъ летнымъ отверсмемъ подъ 
крышкой, прикрЪ$пленныхъ къ соснамъ. 

Свои наблюдевмя надъ одной изъ этихъ парочекъ я началъ 
лишь съ т2 \У[, когда родители ($ и ©) уже кормили птенцовъ, 
вфроятно, только что вылупившихся. Въ добыванши пищи моло- 
дымъ пеструшки чрезвычайно подвижны, несмотря на то, что 

1 О наблюдевшяхъ надъ этой птичкой въ 1911 г. см. мою замфтку: „Ата №51 

Ч4ез ТгацегНереп!поег5“, помфщенную въ „Ого. ]аБтр.“, тотг, Ней 5—6, р. 222. 

9% 
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он5 начинаютъ кормить раньше 4 часовъ утра и кончаютъ не 
раньше 8 съ половиной вечера. Цфлый день видишь ихъ то 

ловко и быстро взбирающимися съ одной на другую вЪтку сосны 
и въ то же время зорко осматривающими каждый сучокъ—нЪФтъ 
ли на немъ какой-либо притаившейся мухи; то онЪ, подобно со- 
рокопуту, поддерживаются на одномъ мЪстБ въ воздухЪ, чтобы 
также поймать какое-нибудь насЪкомое. Моменть—и птичка съ 
добычей въ клюв уже у скворешни. Какъ въ толт, такъ и въ 
т9т3 г.г. мнЪ не приходилось наблюдать, чтобы боле крупныхъ 
насЪкомыхъ эта мухоловка ударяла о вЪтви, „пока крылья и 

ножки не отпадутъ“ (новое издане Науманна). Напротивъ, у 

всфхъ принесенныхъ этой мухоловкой крупныхъ насфкомыхъ 
можно было различить неповрежденныя крылья и ножки. Пока- 
зателемъ того, какъ часто родители прилетали съ пищей къ 

молодымъ въ продолжене одного часа можетъ служить слЪдую- 
шая табличка '). 

| || 
| | { р : 
| Часы и продолжитель- Какъ часто: Состоян!е погоды во 

т б 1Й Е И время наблюден!й 1й. о | К : | | ность наблюден о р 

- Ш а ы - 

| | 
. | | 

Тюня 12 | 519.6 чо вечера и и = 27. Шасмурно- 

„ 13 | Вч. зом: оч. зом, утра ть | Солнечное утро. 

я. зом — 89. ЗО м вен ао а Пт Дождь. 

ито | 912 ча Дня о Я Солнечный день. 
|| | 

„ 16 | 1ич. зом.—12ч. зом. дня | — — 142, Солнечно. 

о гч. —2 ч. дня 5... МР. ПЭ р. | 30 ъ | ЯЖаркй день. 
| | 

18 | бч.—7 ч. утра | 8 23 т „| Солнечно. >) - * Й Ч. УТ И. » сы) ЗГТ» || 

ро ор | Очень жарко. 

| | | 
»' 20| бч. 7 ч. вечера 2. | 13 в | 23 бр, Фыро. {посль дождя) 

| || эт и 

Е | точен дня @ |610 091360 ВЯ 7Карко. 

22 || 3 ч.4 ч. ДНЯ... | 15 5 2 30» | у 

„ 23| 49. 30м.—5ч. зом. веч. | 13.» | 13.„ | 26 „| Пасмурно. 

1) Съ 12 по 16\! включительно число прилетовь Ф и ® въ отдфльности не 

показано, такъ какь я еще не зналъ признаковъ ихъ отличия. 
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тз УГ когда прилетаютъ родители съ кормомъ, слышенъ сла- 
бый пискъ птенцовъ. 

т5 УГ одна изъ мухоловокъ принесла бабочку (повидимому 
Ершерв@е 1усаоп); удалось сачкомъ поймать обЪфихъ старыхъ 
пеструшекъ и окольцевать. 

то УГ изъ принесенныхъ молодымъ насБкомыхъ можно было 

различить бабочку Ершерв@е 1усаоп, 4-хъ мухъ и н$сколько 
гусеницъ. 

22 и 23 У[ птенцы высовываются изъ скворешни. 

24-го они покинули ее.. 
Н$сколькими днями раныше покинули скворешню птенцы дру- 

гой парочки, которая принялась вторично выводить птенцовъ. 
24 \1 въ ихъ скворешнЪ оказалось 5 свЪтло-голубыхъ яичекъ, 

изъ которыхъ 6 УП вылупились птенцы. 
Въ первые дни родители приносили пишу не болЪе т5 разъ 

въ часъ, такъ какъ имъ въ то же время приходилось и обогрЪ- 
вать птенцовъ. 

9 УП птенцы стали издавать слабый пискъ, и родители пере- 
стали ихь обогрЪвать. 

За все время молодыхъ кормили Си © и притомъ, какъ и у 
первой парочки, ©® прилетала съ пищей каждый часъ большее 

число разг, ч$мъ &. 
т8 УП птенцы стали выглядывать изъ скворешни, и мнЪ уда- 

лось ихъ окольцевать, тогда какъ старую Ф я окольцевалъь уже 
23 УТ. Самца же никакъ поймать не удалось. 

20 УП птенцы покинули скворешню. 
Матерлаломъ для обоихъ гнфздъ послужила сухая трава съ 

примЪфсью нЪ5жной сосновой коры, сухихъ березовыхъ листьевъ и 

нфсколькихъ перьевъ. 

Меше ВеоБаспипяеп ап 4еп Мез{еги 4ез ТгачегШесетпзегз . 
(Мизс1сара а*г1сар!а Глоп.) ацЁ ипзегег УШа Бег ТотзЕ 
егЬгпэеп Аеп Ве\уе!з: т) 4азз Аег ТталегИезеАпоег Ъег Топ$К 

БЬтаеь 2) Чаз Вимеп 7\уешпа| пп Гаще 4ез жешйсВ Киагхеп $- 
изсреп Зопитег$ затей ипа 3) Бег 4ет Гайегп 4ег ]апхевп @е 
Тайокей 4ез УУефсВепз$ хе! шерг а! Че 4ез МаппсВей$ с 

аибзеге. 



Пом$еи между нырками краесноголо- 
вымъ и боБлоглазымъ (Мугоса Гегтах Му- 

госа пугоса). 

Н. А. Зарудный. 

Вазфаг4е 2м15сНеп \!е15заиоеп — ип@ Та!е-Еще (Мугоса 
Тегта х Мугоса пугоса). 

Уоп М. А. 5агиапу. 

Пом$си между этими утками изв$стны въ Западной Европ 

уже давно. Впервые объ нихъ сообщилъ въ 1847 году ВагЧеце 
(Ргосееат® о{Р Фе 20010. Эос. Гопаоп, 1847, р. 48), принявпий 

полученные имъ экземпляры (добыты въ Англи) за новый видъ 
утки и давций этому посл$днему назваше Ея [а Ёег!1по1- 

Чез. Поздн5е та же помЪсь, по экземплярамъ, добытымъ въ 

1850 году около Роттердама, была описана Вае4аекегомъ также 
за особливый видъ Е и1127и|1а Ношеуег! (Маитаюта, АгсШу 
Гаг Ого о|., р. 12—13. Эайеагь 1852). Съ т$хъ поръ въ лите- 
ратурЪ по орнитофаунЪ$ Западной Европы появлялись неодно- 
кратно свздфня объ интересующей насъ уткЪ по экземплярамъ, 

добытымъ въ разныхъ мЪстахъ этой страны. 
Что касается до предфловь Росайской Имперш, то въ нихъ 

эта утка мало кому изв$стна, хотя несомнфнно попадается въ 
руки охотниковъ, особенно у насъ въ ТуркестанЪ, въ которомъ 
и на зимовьЪ, и на пролетахъ встр$чается множество всякой 
водоплавающей дичи. Въ 1909 году мнЪ посчастливилось убить 
два экземпляра (селезня и утку) этой помЪси, и я считаю полез- 

нымъ опубликовать здЪсь ихъ описане, чтобы охотники, не освЪ- 
домленные въ данномъ вопросЪ, имфли возможность узнавать ее. 
Для большей ясности дфлаю это описане сравнительно съ осо- 
бенностями красноголоваго и бЪлоглазаго нырковъ. 
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Селезень описываемой помфси былъ убитъ мною 3 [У т9о9, въ 

той же СардабЪ, вм$стЪ съ уткой красноголоваго нырка, съ ко- 
торой онъ наростился и съ которой легъ посл моего выстр$Ъла 
туть же на берегу разлива среди гребенчука (Татамх). Поло- 
вые органы его были вполнф нормальны, а {1езисиЙ находились 
вт, такомъ же разбухшемъ состояши, какъ это обыкновенно бы- 

ваетъ у селезней въ пору любви. 
Эта птица перо въ перо схожа съ селезнемъ той же пом$си, 

убитымъ мною 20 ХП тооо въ СеистанЪ (страна между собственно 
Персей, Афганистаномъ и Белючистаномъ) и подареннымъ С. Н. 

Алфераки. 
Райки глазъ желтые съ оранжево-гуммигутовыми краями 

вокругъ зрачковъ. 
Ноги блЪдно - свинцово - буроватыя; перепонки почти черныя. 

Клювъ черный съ широкою, рЪзко очерченною, поперечною 
перевязью голубого цвЪта на надклювьЪ. Черный цвЪтъ кончика 

надклювья начинается въ одномъ миллиметрЪ позади задняго 

конца ноготка, образуетъ съ каждой стороны этого послЪдняго 

вогнутый задй край и по краямъ челюсти узкой полоской идетъ 

по направленю къ ея основано приблизительно на 8 т.п. отъ 

задняго конца ноготка. Черный цвфтъ основаюя надклювья на 

килевой части этого послЪдняго образуетъ неглубокую развилину, 

вершины которой не доходятъ до чернаго кончика надклювья на 

5,8 там. (у сеистанскаго на 5,5 п1.т.), а на боковыхъ его сторо- 
нахъ, начинаясь въ 3 т.т. (у сеистанскаго въ 3,5 т.п.) впереди отъ 
передняго конца ноздри, составляетъ зубчатый край, который къ 

краямъ надклювья все болфе и болЪфе отодвигается назадъ и 

соединяется съ этими краями въ разстояни около 13 шли. отъ 
оперенныхъ частей. Форма клюва, какъь у № {ег!па (у сеистан- 
скаго средняя между М. Гег1па и №. пугоса, правый изъ 
входящихъ въ опереше лба угловъ надклювья такой же широкий 

и относительно коротки, какъ у № пугоса, лЪвый же, длин- 

ный и узкй, какъ у М. Гег!па; разстояне отъ вершины пер- 
заго изъ названныхъ угловъ до вершины заключеннаго между 
ними опереннаго участка равняется 12 п.лм., а то же разстояне 

для второго изъ нихъ--14,2 и1.11.). 
Голова, шея и—въ тЪхъ же пред$лахъ, какъ черный ивЪтъ у 

М. Гег!па— грудь густого ржаво-коричневаго ивЪта. Голова и 
шея значительно темнЪфе, чфмъь у №. Еег!па и замфтно свЪт- 
лЪе, ч6мъ у №. пугоса. Грудь такая же, какъ у этой послБд- 
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ней, но повсюду, особенно въ средней части и вообще ближе къ 
заднему краю, съ черными пятнами. Черный цвЪтъ этихъ послЪд- 
нихъ развивается на каждомъ перЪ непосредственно передъ ржа- 
вымъ концомъ его. Мномя перья боковыхъ частей груди на чер- 
ной окраскф своей и преимущественно въ прикрытыхъ частяхъ 
этой послБдней развиваютъ великолЪБпно замБтную темно-ржавую 

рябъ, слагающуюся въ поперечныя полоски, то цфльныя, то прё- 
рывчатыя. Многмя перья боковыхъ сторонъ груди съ черною та- 
кою же рябью на ржавыхъ концахъ своихъ. 

Подбородокъ, какь у М. пугоса, занять крупнымъ 0бЪ- 

лымъ, болЪБе или менфе треугольнымъ пятномъ. Бока задней ча- 
сти груди и брюха ол$днаго пепельно-сфраго цвЪта съ легкою, 
но хорошо замфтною буроватою примфсью и съ многочислен- 
ными тонкими, волнистыми, черными полосками, ширина которыхъ 
замфтно больше, ч$мъ у М. Гег!па, и которыя не такъ пре- 
рывчаты, какъ у ней. 

Середина задней части груди и передней брюха очень блЪд- 
наго пепельно-сЪраго цвЪ$та съ поперечною черноватою струй- 
чатостью, такою же, какь у №. {ег!па, но болЪе грубою и 
р'Ъзкою. Снаружи, однако, эта струйчатость замБтна менЪе ясно, 
ч$мь у № Тег!па, такъ какъ концы перьевъ лишены ея. 

Задняя часть брюха такая же, но съ замфтно боле темнымъ 
основнымъ фономъ, темнота котораго постепенно увеличивается 
по направленю къ подхвостью, и съ боле широкою струйчато- 
стью, развитою не менЪБе сильно, чфмъ у №. !ег1па. 

Подхвостье на вершинф бЪлое съ точечною черною рябью. 
Остальная его часть черноватая съ узкою бЪлою, волнистою 
струйчатостью. 

Самая передняя часть спины черная съ рыжеватыми концами 
перьевъ; мномя перья ея снабжены сильно развитою рыжеватою, 
точечною пятнистостью, которая складывается въ поперечныя, 
прерывчатыя струйки. 

Средняя часть спины и плечевыя парти черныя съ много- 
численными ржавчато-пепельно-сБрыми, поперечными, волнистыми 
полосками, образующими такую же струйчатость, какъ на соотвЪт- 
ствующихъ частяхъ черный цвфть у М. !Ёег1па. - На вершинахъ 
плечевыхъ парт эта струйчатость дБлается прерывчатою и бо- 
ле или менБе обращается въ точечную. 

Задняя часть спины, надхвостье и верхшя кроюпия хвоста. 
однообразно черныя. Впрочемъ. на первой изъ названныхъ частей: 

20 
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наблюдаются мельчайпия (въ род пылинокъ) ржавчато-бЪлыя, 
довольно многочисленныя точки. 

Рулевыя сплошь черныя. 
Верхня кроюция крыла буровато-черныя съ очень сильно 

развитою мельчайшею точечною, поперечною пятнистостью, цвЪтЪ 
которой блЪдно-сфрый, м$фстами съ легкою ржавою примЪсью. 
Пятнистость эта не образуетъ сплошныхъ струекъ.. 

Кроюпия вс маховыя, а также сами третьестепенныя махо- 
выя съ такою же точечною пятнистостью и съ яснымъ зелено- 
ватымъ металлическимъ блескомъ. Этотъ блескъ, отсутствующий 
у №. Гег!па, развитъ въ меньшей степени, ч5мъ у №. пугоса. 

Нижня кроюция крыла какъ у М. Ёег!па, но мелюя изъ 
нихъ темнфе и съ мене развитою свфтлою рябью, а круп- 

ныя бЪлЪе. 
Большя маховыя, занимая по окраскЪф среднее мЪсто между 

т$мъ, какъ это наблюдается у М. Ёег!па и № пугоса, бо- 
лфе походятъ на маховыя перваго вида. Наружныя опахала че- 
тырехъ первыхъ и вершины остальныхъ буровато-черныя; осталь- 
ныя части этихъ перьевъ блЪдно-буровато-сЪрыя, гораздо болЪе 
блБдныя, ч6мъ у М. Еег!та. 

Малыя маховыя бълыя съ блЪдною буровато-сЪрою примЪсью 
на самыхъ переднихъ, особенно на ихъ наружныхъ опахалахъ. 
Ихъ вершины черныя съ бЪлою точечною рябью. Края вершинъ 
наружныхъ опахалъ ярко-бЪлые; края вершинъ внутреннихъ 
опахалъ довольно широко очерчены т$мъ же ярко-бЪ$лымъ цвЪ- 
томъ. На бфломъ фонф болЪе внутреннихъь изъ малыхъ махо- 
выхъ появляется сфрая примЪ$сь, которая по направленю къ 
третьестепеннымъ махамъ все болфе и болБе густЪетъ и пр1об- 
рЪтаеть буроватый оттЪнокъ; вм$ст$ съ т5мъ на нихъ раз- 

вивается все боле и боле напряженная зеленая металлическая 
прим$сь, которая, однако, не достигаетъ такого яснаго выраже- 
ня, какъь у М. пугоса (у №. Гег!па она: отсутствуеть). 

РазмБры самокъ (въ миллиметрахъ). 

Е М. Еег!по:- М. пу- 
4е$ (пом$сь). госа. 

Клювъ отъ начала лобнаго оперен!я 

между верхними вЪтвями надклювья до вер- 

тины этих вътвей п ое а ес Пой 14,6 то — 12,8 

Разстояне между вершинами верхнихъ 

втней налклювья аи ЗО ад лоб то,7 9,4— 10,3 



№ Рет!па, 

Длина клюва отъ начала лобнаго опере- 

ния до вершины (по хордЪ),....... 45 — 46,4 42,2 

Длина нижней челюсти отъ угла рта . 49 — 52,5 49,3 

Длина ея оть опереннаго угла, входя- 

иняво въ перепонку еее сео 40 — 425 37 

Длина клюва отъ передняго края ноздри 

ОВЕН ее еее 29. — 315 29,4 

Наибольшая нтирина надклювья , . . . 18,2— 20,2 20 

орет кисть) г, 1. 107—208 192,4 

Хвость (оть основан1я кобчиковой 

Е О ее ей с 05 62 

Длина средняго пальца безъ когтя 

Ее ое 050—636 ой 
люсна’ (спереди) ее 365 392 36,7 

809 

М. Гег!по1- М. пу- 
4е$ (помБсь). госа. 

37 — 40,9 
46,3— 48 

о 

РазмБ5ры самцовъ помЪси (въ миллиметрахъ). 

Длина клюва по хордЪ отъ начала лобнаго 

ООО о о р бог о о 

Длина его отъ вершины входящаго на лобъ 

праваго ребра надклювья (по хордЪ)...... 

Длина его отъ вершины такого же лфваго 

бое оо ооо ео с ое 

Ширина клюва передъ ноздрями ‚.... 

Ширина клюва у внутреннихъ угловъ рта. 

Ллина клюва отъ угла рта... ...... 

Высота его оть вершины начала лобнаго 

ОИ ооо в о вр обо серо со 

Ширина клюва черезъ вершину основан!я 

оо ое рок ооо сре 

Ширина ноготка надклювья на сгибЪ ... 

Ллина ево по хорд ее: 

ПБаеу Е Бо бо обо во 

ИТ ирина ноздри в: еее 

Высота клюва отъ задняго угла ноздри .. 

Высота клюва отъ передняго угла ноздрей. 

р 

Хвость (отъ основан!я кобчиковой железы). 

Илюсна” (спереди 

Длина срелняго пальца до основан!я когтя 

Вер о и. 

Сеистанъ, 

44,6 

56 

57,5 

57 

'Туркестанъ. 
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1915 г. _Шестой годъ изданя.—хеште аппёе. № 1. 

МЕЗЗДОЕЙ ИНОЕ. | 

ОрРнитологичЕСкий ВЪетникъ. 
ОВМИТНОГ.0615СНЕ МИТЕПОМСЕМ. 

Выходить четыре раза въ 
годъ: два №№ до и два— 
посл$ л5тнихъ вакашй. 

Подписнаяцфна:за тгодъ— 
4 руб., за 1/5 года—2 руб. и 
отдфльные №№ по г руб. съ 
пересылкой въ Россш и за 
границу. 

Объявлешя — помфщаются 
на слБдующихъ условяхъ: 
первый разъ за т страницу— 
Зр., за 1/5 страницы—4 р., 
за /; страницы—2 р. ит. д,, 
остальные разы съ половин- 
ною платою. 

ВсБ заявлен1я, вопросы, 
справки, статьи и проч. про- 
сять адресоватьнаимя 
редактора Г. И. Полякова, 
Почтов. отд. «Обираловка», 
Московск. губ., имБн!е «Сав- 
вино». Телефонъ № 7—1. 

Рага1ззапе диаше 1$ раг 
ап: деих №№—аргёез 1е Моч- 
уе! ап её а4еих №№—аргёз 
|ез уасапсез Фев. 

Рих ФаБоппетепе роиг 1а 
Визз1е её роиг Реапоег (Оп1- 
оп Ро54а1е Оп1уегзее): |’ап- 
пёе ВЫ. 4, 1а 4етл-аппбе ВЫ. 
2, [е питеёго ВЫ. г. 

Таш! роиг 1ез аппопсез: 1а 
ргепиеге №15 т расе ВЫ. 8, 
1]5 разе КЫ. 4, И: разе ВЫ. 
2, ес., 1е5 Юз зшуаиез А 
01016 рих. 

Тоиз 1ез ‘епуо1$ (Напсо) 
роиг 1е «Меззасег Огпиво]о- 
19це» Ао1уепЁ 6ше а@гезз6$ 
аи Кедамеиг С. Г. РоПаКо\м, 
Визе, Свепшш 4е ег Моз- 
сои — МИпшоуеогод. Зайоп 
«О`тгаюуКа», ргормее «Зау- 
по». 

Егзсвеше ]АвеЙсв \!ег Ма!|: 
2уе! №№—пасв МецаВг ипа 
2ме! №№—пасН 4еп богатег- 
Еенеп. 

Ргезе г Кизапа (ши 
РазчеПипе) ип@ г аз Аиз- 
1а04 (Ме розёуеге! п); уаВе- . 
Пс ВЫ. 4, ВаЪ}авейсь ВЫ. 2, 
Е1п2е]пишштег А ВЫ. 1. 

Рге1зе 4ег Газегае: 4аз егэте 
Ма] т 5еце ВЫ. 8, 1]. Зее 
ВЫ. 4, 1; Зейе ВЫ. 2 и. 5. 
\., Юг Фе Ю]оепаеп Мае &е 
НаШе Фезез Рге!зез. 

АПе Зепдипзеп г @е «Ог- 
01010915сВеп  МиеЙапоеп» 
уш@, 21$ зо сне Бехе1сВпеЕ ап 
Фе КедаКЧоп: С. 1. РоЦакоху, 
Киз$ап4, РозёамеЙипе. «ОЪ- 
га]охуКка», Мозкаиег Соиуегпе- 
плепь Си «Зам то», ги а4- 
гезу1егеп. 
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Обзоръ дъятельности редакцщи журнала 
„Орнитологическй В$етникъ“ за первыя 

пять лътъ издан1Я. 

Приступая въ началЪ тото года къ изданю перваго въ Рос- 
си орнитологическаго журнала, мы исходили изъ убЪждешя въ 
существован!и назр$вшей потребности объединеня силъ русскихъ 
орнитологовъ, какъ ученыхъ, такъ и скромныхъ любителей. По- 
этому было поставлено задачами въ нашемъ „ВЪстникЪ“: „вво- 

дить въ соприкосновене ученыхъ спещалистовъ и простыхъ лю- 
бителей природы, любителей птицъ; заинтересовать этихъ люби- 
телей, прохотить ихъ къ боле точнымъ и обстоятельнымъ на- 
‚блюденямъ, прлучить ихь обмфниваться свБдЪшями, помочь имъ 
знакомиться съ научными требовамями, облегчить имъ первые 
шаги къ болфе широкому ознакомленю съ пернатымъ царствомъ 
и руководить попытками самостоятельныхъ работъ“. Въ резуль- 
тат мы надфялись „создать цфлую сЪть наблюдательныхъ пунк- 
товъ, цфлую армю серьезныхъ любителей, сознательно и плано- 
м$рно работающихъ на интересномъ и плодотворномъ поприщЪ 
изучения родной природы и дающихъ тотъ сырой научный мате- 

р!алъ, который такъ необходимъ и профессюональнымъ ученымъ, 
и научнымъ учрежденямъ“. 

Теперь, приступая къ шестому году издания журнала, мы счи- 
таемъ необходимымъ и не безынтереснымъ оглянуться назадъ и 
подвести итоги того, что намъ въ дФйствительности удалось сдЪ- 
лать изъ намфченныхъ задачъ въ течеше первыхъ пяти лЪтъ су- 
ществованя „ВЪстника“. 



Сотрудники. 

Въ число сотрудниковъ журнала были привлечены слЪдую- 
пия лица: 

В. Г. Аверинъ, С. Н. Алфераки, 1. Л. Аммонъ, В. К. Анфи- 

ловъ, В. М. Артоболевскй (предс. Кевск. Орнит. Общ. им. К. ©. 
Кесслера), В.Б. Баньковский, В. Л. Ыанки, С. 1. Билькевичъ, Е. А. 

Бихнеръ, В. Н. Бостанжогло, А. А. Браунеръ, С. А. Бутурлинъ, 
А. М. Быковъ, А. А. Бялыницкй-Бируля, Б. С. Вальхъ, М. М. 
Гермсъ, Г. Л. Граве, К. А. Греве, А. Г. Гржибовсюкй, К. М. Дерю- 
гинъ (прив.-доц. Имп. Петрогр. Унив.), Я. Б. Доманевский, Б. А. Дом- 
бровскй, Н. С. Дороватовский, В. Ч. Дорогостайский, В. С. Елпатьев- 

ский (прив.-доц. Имп. Моск. Унив.), Б. М. Житковъ (прив.-доц. Имп. 

Моск. Унив.), М. К. /Китниковъ, Н. А. Зарудный, Н. А. Зворыкинъ, 
В. Г. Гюганзенъ, Г. Э. Тоганзенъ, Е. И. Исполатовъ, Д. Н. Кайго- 
родовъ (профес. Имп. ЛЪсн. Инст.), А. Н. Карамзинъь, Е. Я. Катинъ, 
Г. А. Кожевниковъ (профес. Имп. Моск. Унив.), А. 9. Котсъ, 
`К. В. Лауницъ, Г. В. баронъ Лоудонъ, Р. С. Магницюй, А. Мед- 
вЪфдевъ, В. А. Меландеръ, Л. А. Молчановъ, ПЦ. В. Нестеровъ, 

Я. Н. Никандровъ, А. М. Никольсюй (проф. Имп. Харьк. Унив.), 
С. И. Огневъ, Бенно Отто, [. К. Пачоскй, ©. Д. Плеске, В. А. 
Разевигъ, Д. М. Россинсюй (предс. ОтдЪл. Орнит. Имп. Русск. 
Общ. Акклимат. 7Кивот. и Раст. и Рус. Орнит. Комит.), С. А. 
Рфзцовъ, К.А. Сатунинъ, А. П. Семеновъ-Тянъ-Шанский, П.В. 

Серебровскй, А. А. Силантьевъ, Н. А. Смирновъ, П. ©. Со- 
ловьевъ, В. В. Станчинскй, Ц. П. Сушкинъ (профес. Имп. Харьк. 
Унив.), А. И. С$ницюй, Е. В. Тарасовъ, И. К. Тарнани (профес. 
Н. Алекс. Инст. С.-Х. и ЛЪс.), М. Г. Тартаковский (завфд. Сель- 
скохозяйственно-бактер1олог. лабор. Г. У. 3. и 3З.), А. Я. Туга- 
риновъ, В. Е; Ушаковъ, А. В. Федюшинъь, В. А. Хахловъ, Э. В. 
Шарлеманъь, Н. В. оВиааиевть, в А Ф.э: т "Пеле, 
9. С. ШЩербаковъ, Н. 1. Яблонсюй и др. 

Всего около’ 80 лицъ. Изъ нихъ за это время скончались: 
В. Б. Баньковскй, Е. А. Бихнеръ и М. К. Житниковъ. 

Здфсь мы считаемъ долгомъ посвятить нЪсколько строкъ 
памяти ©. К. Лоренца (1 5-го октября 1909 года), съ которымъ 
неразрывно связано появлене и дальнфйшее существование нашего 

„ВЪстника“. Покойный Федоръ Карловичъ призвалъ въ числЪ 
многихъ и насъ на служеше любимому дфлу—изученю орнито- 
фауны Россш. Появлеше русскаго орнитологическаго журнала 
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было его завЪтною мечтою, и онъ, ознакомленный съ проэктомъ 
„ВЪстника“, съ радостью обЪфшалъ сдфлать для осуществленя 
задуманнаго все возможное, однако рокъ судиль иначе, и намъ 
съ глубокою скорбью пришлось вычеркнуть его фамилию изъ. 
приготовленнаго уже списка сотрудниковъ, но она никогда не 
будеть вычеркнута изъ нашей памяти. По выраженю А. ©. 
Котса )—„Въ лицф покойнаго невидимая нить соединяла лицъ 
весьма различныхьъ по положению, возрасту и школЪ, но схо- 
дившихся въ отношеняхъ къ нему, какъ къ рЪдкому идеалисту- 
труженику, въ которомъ беззавфтная любовь къ природЪ и къ 
наукЪ примиряла вс различя“. И вотъ эта-то особенность на- 
туры Федора Карловича—замфчательное уме являться объеди- 
няющимъ звеномъ между учеными-спещалистами и любителями- 
учеными— служила намъ съ начала перваго года издаюя и будетъ 
всегда служить впредь идеаломъ, къ которому мы неуклонно 
стремимся по мЪрф нашихъ силь въ нелегкомъ дфлЪ изданя 
научнаго журнала. И потому личность покойнаго знаменитаго 
наблюдателя-натуралиста никогда не изгладится изъ памяти нашей. 

Объемъ журнала. 

За все время было напечатано этот страница или тзт печат- 
ный листъ (вмфсто обЪщанныхъ въ объявлемяхъ о подписк$ на 

журналъ 80 листовъ). Изъ всего этого количества около 1588 стра- 
ницъ было занято статьями и замфтками систематическаго, фау- 

нистическаго и б1ологическаго характера, 134 страницы—обзо- 
ромъ русской и иностранной орнитологической литературы; на 

остальныхъ 240 страницахъ печатались редакшонныя статьи, би- 
блюграфля, доклады и сообщеня, хроника, некрологи и проч. 

]Курналъ иллюстрировался 55 рисунками, 3 таблицами съ 

изображешемъ изохронъ и 3 чертежами. 

Описан!е новыхъ родовъ, видовъ и подвидовъ. 

Въ течене пяти лЪть въ журнал были описаны т родъ 
сепиз), 2 вида (зресез) и 55 подвидовъ (зиБзресез) а именно: 

}) „Орнитологическй ВЪстникъ“ за того г., кн. [. 
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АсгосерБа$ зтерегаз имегме@$ зибзр. пох. — \. \\. 

Саги сши$Е1, стр. 34. 
Согуиз шасгогрупсВи$ тапазВатсиз заБзр. поу.—5. А. Ви- 

фаго, стр. 4о. 
Раззег шогйапиз \01ееп51$ зиБзр. пот. — 5. [. Озпем, 

СТР: 1. 
Вепиха реп4диЙпа Боз{ап]о>й зиЪБзр. пот. — №. А. Сагаапу, 

стр. 46. 

Вепиха реп4чЙпа тепмем зиЪзр. пот. — №. А. Гагаапу, 

стр. аб. 

Сола `оепаз Кугсапа зи Бзр. пох. — №. А. Гагадпу ей 

э. Е ВЫКемлессв, стр. 120. 
]Луох чюгачШа ` Бугсапа заЪзр. пом. — №. А. Дага@пу, 

СЕР. 190, 
Сагродасиз гродосМатуз КосвиБей зиЪБзр. пот. — №. А. 

Гагаапу, стр. т65. 
РЬуПозсори$ соПуБиа заЪзштапяз зиЪБзр. пот. — №. А. Га- 

гиапу, стр. 269. 
Сагаиейз саг4чей$ Ыапюга зиБзр. пот. — №. А. Дага@пу, 

СЕР. 

1914 1. 

СассаБз Какейк Кого\лаком! зиЪзр. пот. — М. А. Гагаапу, 
стр. 52. 

Сасса $ Какей& зибраШи$ зиЪзр. пох. — М. А. Хага@пу, 
стр. 52: | 

Сисиа$ сапогаз за @ервопи$ заБзр. потх.—М№. А. Дагаапу, 

стр. гб. 
Рагиз БокВагеп$1$ рапдем зиЪзр. пот. — №. А. Гагадпу, 

Стр. 122. 
РЬазапи$ шопхойси$ Беги зиЪБзр. пот. — №. А. Гагаапу, 

стр. 277. | 
бах1со!а Йизсви пезеца зиБзр. пох. — М. А. ГХагаапу, 

Стр. 270: 
Сагро4аси$ этап 1$ КоёзсваБен зи зр. поу.—М. А. Гагаапу, 

стр. 294. 



_Опытъь ‘организащи сти орнитологическихъ наблюдательныхъ 

пунктовъ. 

Въ двухъ редакшонныхъ статьяхъ, посвященныхъ вопросамъ 
по изученю пролета птицъ, было между прочимъ указано на 
необходимость организащши сЪти пунктовъ, на которыхъ произ- 
водились бы систематичесюя ежегодныя наблюдения надъ этимъ 
явлешемъ. Разсылка опросныхъ листовъ въ т9т3 году въ резуль- 
татЪ дала матерталъь по весеннему пролету изъ 36 пунктовъ слЪ- 

дующихъ губерый и областей: Херсонской (2 п.), Ставрополь- 
ской (т п.), Черниговской (т п.), Клевской (т п.), Сувалкской (2 п.), 
Виленской (т п.), Витебской (т п.), Смоленской (т п.), Лифлянд- 
ской (2 п.), Псковской (2 п.), Петроградской (3 п.), Самарской 
(2 п.), Пензенской (т п.), Нижегородской (2 п.), Московской (4 п.), 

Тверской (т п.), Пермской (2 п.), Архангельской (3 п.), Семипа- 
латинской (т п.), Тобольской (т п.), Енисейской (т п.) и При- 

морской (т п.). 

Весь матерйалъ этотъ удалось обработать и напечатать въ 
журналЪ къ веснф слБдующаго же года, что заняло 139 стра- 
ницъ. Какъ мы и предполагали '), своевременное опубликование 
такихъ сообщешй имфло большое значене для самихъ наблюда- 
телей, которыми въ сл5дующую же весну былъ собранъ значи- 
тельно боле обильный и цфнный матерлалъ. Однако, вслЪдствие 
вынужденнаго неблагоприятными обстоятельствами сокращеня 
объема „ВЪстника“, намъ приходится теперь отказаться не только 
отъ такого способа печатая этихъ наблюденй, но и вообще 

оть помБщеня ихъ на страницахъ журнала, а своихъ сотруд- 
никовъ предупредить, что таковыя будутъ предложены Д. М. 
Россинскому для напечатанмя въ „Птицев5дЪи и Птицевод- 
ствЪ“ — ближайшемъ органф Русскаго Орнитологическаго Ко- 
митета. | 

Вопросъ объ опытномъ изучени перелетовъ птицъ на стра- 
ницахъ нашего журнала былъ поднятъ впервые С. А. Бутурли- 
нымъ въ выпускЪ 3-мъ за тото годъ *), а въ слБдующемъ (4-омъ), 
въ видЪ отклика, появилась зам$тка Д. М. Россинскаго, предсЪ- 

дателя Отдлешя Орнитоломи Императорскаго Русскаго Обще- 

1) Журналь за 1913 г., кн. Ш, стр. 184. 
?) До этого на страницахъ журнала сообщалось о н$фсколькихъ случаяхъ на- 

ходокъ въ пред$лахь Россйской Импери птицъ, отм$ченныхъ кольцами Момепзеп’а» 
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ства Акклиматизащи 7КЖивотныхъ и Растенй, организовавшаго 

при названномъ отдфлевши Руссюй Орнитологическй Комитетъ, 
въ задачи котораго вошло и окольцовыване птицъ. 

‚ Охрана природы. 

Редакшя сочла необходимымъ удфлить н$сколько страницъ 
„ВБстника“ и для вопросовъ по охран$ природы, и въ концЪ 
тотз года редакторъ былъ избранъ дЪйствительнымъ членомъ 
Постоянной Природоохранительной Комиссии при Императорскомъ 
Русскомъ Географическомъ ОбществЪ въ ПетроградЪ. 

Перечень ученыхъ учрежденй и журналовъ, съ которыми состояла 
редакщя въ обмён издавями къ концу 1914 года. 

Архательске. 

Архангельское Общество изучешя Русскаго СЪвера („Из- 

вфстя“). 

Барнауле. 

Алтайскй ПодотдЪлъ Западно-Сибирскаго Отдфла Импера- 
торскаго Русскаго Географическаго Общества. 

„Бендеры. 

7Курналъ „Школьныя Экскурси и Школьный Музей“. 

Варшава. 

Иуператорсюй Университетъ. 
Общество Естествоиспытателей при Императорскомъ Уни- 

верситетъ. 

Бильна. 

Общество Любителей Естествознания. 

Владимире. 

Общество Любителей Естествознания. 

Болоба. 

Общество Изучешя СЪвернаго Края. 



И 

‚ Вятка. 

Кружокъ Любителей Естествознания. 
Журналъ „Рыболовъ и Охотникъ“. 

Гатчина. 

Общество Любителей Природы. 

: Екатеринбурис. 

Уральское Общество Любителей Естествознания. 

Иркутскс. 

Восточно-Сибирскй Отд$лъ Императорскаго Русскаго Геогра- 

фическаго Общества. 

Казан». 

Императорский Университетъ. 
Общество о. при Императорскомъ Уни- 

верситетЪ. 

Каира. 

Общество изученшя природы м$стнаго края. 
]Курналъ: „Въ помощь земледЪ$льцу“ 

Каменецс- Подольске. 

Общество Естествоиспытателей и Любителей Природы. 

14665. 

Императорский Университетъ Св. Владимира. 
Общество Естествоиспытателей, состоящее при Император- 

скомъ УниверситетЪ Св. Владимпра. 
Студенческй Кружокъ Изсл$дователей Природы (Имп, Уни- 

верситетъ Св. Владим!ра). 
Зоологичесюй кабинетъ Политехническаго а Импе- 

ратора Александра П. 
Орнитологическое Общество имени К. ©. Кесслера. _ 
Общество Любителей Природы. 
Кружокъ Натуралистовъь при Политехническомъ ИнститутЪ 

Императора Александра П (журналъ „Природа“). 



Кишинева. 

Бессарабское Общество Естествоиспытателей и Любителей 
Природы. 

Кострома. 

Костромское Научное Общество по изученшю м5Ъстнаго края. у 

Красноярска. 

Красноярскй Подотдфлъ Восточно-Сибирскаго Отдфла Импе- 
раторскаго Русскаго Географическаго Общества. 

Минск. 

Общество Любителей Естествознаня, Этнографи и Археоломи. 

Минусимско. 

Публичный м$стный музей. 

Москва. 

Императорское Общество Испытателей Природы. 
ы а Любителей Естествознания, Антро- 

полопи и Этнографии. 
]Курналъ „Дневникъ Зоологическаго Отдфлешя Император- 

скаго Общества Любителей Естествознания, Антропологи и Этно- 
графли. 

Сельскохозяйственный Институтъ. 
Императорское Русское Общество Акклиматизащи 7Кивотныхъ. 

и Растений. 
7Курналъ „Итицев5дБше и Птицеводство“ Отд$леня Орни- 

толоми Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаши Жи- 
вотныхъ и Растений. 

7Курналъ „ЗемлевфдЪние“. 
у „Природа“. 

у „Естествознаше и География“. 

, „Семья Охотниковъ“. 

Императорское Русское Горное Общество. 

Николаеве. 

Общество Любителей Природы (журналъ „Природа“). 
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Ново-Александрая. 

Кружокъь Любителей Естествознаня при ИнститутЪ Сельскаго 

Хозяйства и ЛЪсоводства. 

Курналъ: „Ежегодникъ по Геоломи и Минераломи Росаи“. 

Новочеркасско. 

Алексфевсюй Донской Политехническй Институтъ. 

Одесса. 

Новороссйское Общество Естествоиспытателей при Импера- 

торскомъ УниверситетЪ. 

Студенчесюй Бюлогическй Кружокъ Императорскаго Уни- 

верситета. 

Омск. 

Западно-Сибирскй Отдфлъ Императорскаго Русскаго Геогра- 

фическаго Общества. 

Оренбуру. 

Отдфлъь Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. 

Орелз. 

Общество для изслфдовавшя природы Орловской губерши. 

Пенза. 

Общество Любителей Естествознания. 

Пермь. 

Научно-Промышленный Музей. 

Петрорадб. 

Императорская Академя Наукъ. 

Императорсюй Сельско-Хозяйственный Музей. 

Императорское Общество Естествоиспытателей при Импера- 

торскомъ Университет. 

Императорское Вольное Экономическое Общество. 

]Курналь: „Груды Бюро по прикладной ботаникЪ“. 
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Бюро Международной Библографии при Императорской Ака- 

демш Наукъ. 
УКурналь: „Сельскохозяйственное Образование“. 

> „Любитель Природы“. 
„Леной Курнаяь“. 

Петрозаводска. 

Общество изучешя Олонецкой губернии. 

Полтава. 

Естественно-Историчесюй Музей Губернскаго Земства. 

Ри. 

Общество Испытателей Природы. 

Рыбинске. 

Отдфльъ Ярославскаго Естественно-Историческаго Общества. 

Саратова. 

Общество Естествоиспытателей и Любителей Естествознаюя. 

Оесмипалатинскв. 

ПодотдЪлъ Западно-Сибирскаго Отдфла Императорскаго Рус- 
скаго Географическаго Общества. 

Симферополь. 

Естественно-Историческй Е: Таврическаго Губернскаго 
Земства. 

Крымское Общество Естествоиспытателей и Любителей При- 
роды. 

СОмоленскв. 

Общество Изучешя Смоленской губернии. 

Сороки. 

Общество ИзслБдовашя ПриднЪстровя. 



Ставрополь. 

Общество для изученя СЪверно-Кавказскаго края. 

Сухумз- Кале. 

Садовая и Сельскохозяйственная Опытная Станшя. 

Таанровв. 

Общество изучешя мЪ$стнаго края и мфстной старины. 

Тамбове. 

Общество Любителей Природы. 

Гифлись. 
Кавказский Музей. 
Общество Любителей Природы. 
Кавказсай Отдфлъ Императорскаго Русскаго Географическагс 

Общества. 

Тобольска. 
Губернсвай Музей. 

Тула. 

Общество Любителей Естествознания. 

Хабаровска. 

Приамурсай Отдфлъь Императорскаго Русскаго Географиче- 
скаго Общества. 

Харькове. 

Императорсюй Университетъ. 
Общество Испытателей Природы при Императорскомъ Уни- 

верситетЪ. 
Студенчесай Кружокъ Любителей Природы при Император- 

скомъ УниверситетЪ. 
Общество Любителей: Природы. 

Херсона. 

Естественно-Историчесюмй Музей Губернскаго Земства. 
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Чита. 

Читинсюй Отдфлъ Императорскаго Русскаго Географическаго 

Общества. 
Юуръева. 

Общество Естествоиспытателей, состоящее при Император- 

скомъ УниверситетЪ. 
Императорсюй Университетъ. 

Ярославль. 

Естественно-Историческое Общество. 

Америка. 
Эти зошай шШуиайоп. 

„Гве Ацк“. 
Австля. 

Огоиво|оэ1зспе Эиайоп эаЪаге. 
„ОгпиВоое1зсВез ]абтЬисВ“. 
Кбп. Опэ. Огоио]оэ. Сепга]. 

Германая. 
\Уозе|\уаще КозыЩеи. 
„Иейзсвый г Оо]озле ипа Огопивоюзле“. 

„Огиивоос15спе МопаёЪемсЩе“. 

Дания. 
„РапзК ОгпиВо|о21$К“. 

Италия. 

„Килэа ЦаПапа ат Огпцо]оэла“. 

Швейцария. 

„Оег ОгпиБооэлзсВе ВеорасЩег“. 

По предложен Главнаго Управления Землеустройства и Зе- 

мледЪмя журналъ высылался П-му (3 экз.) и ХП-му (т экз.) Отдф- 

ленямъ Департамента Земледфмя, БиблотекЪ Императорскаго 

Ботаническаго Сада (1 экз.), въ библютеку Московскаго Сельскохо- 
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зяйственнаго Института (т экз.), въ бибмотеку Ново-Александрй- 
скаго Института Сельскаго Хозяйства и ЛЪсоводства (т экз.), 

вь библотеку Воронежскаго Сельскохозяйственнаго Института 
Императора Петра Г (т экз.), Справочно-Издательскому Бюро 
„Департамента ЗемледЪлия (т экз.), въ библютеку Императорскаго 
Сельскохозяйственнаго Музея (т экз.) и въ библютеку Ученаго 
Комитета Главнаго Управленя Землеустройства и ЗемледЪлия 
{т экз.). 

КромЪ того, журналъ высылался въ слфдуюция учреждения: 
т) Московсый Румянцевсюй Музей, 2) Зоологичесай Музей Импе- 
раторскаго Московскаго Университета, 3) Кружокъ Любителей 
Естествознания при Московскомъ Сельскохозяйственномъ Инсти- 
тутБ и 4) Кружокъ Студентовъ физико-математическаго факуль- 
тета Императорскаго Юрьевскаго Университета. 

Д%ятельность редактора. 

По журналу. 

Обработка и корректура всего напечатаннаго материала. Ве- 
ден!е отдфловъ: т) хроника, 2) доклады и сообщеня, 3) экспеди- 
щи, путешествя, экскураи и командировки, 4) сообщения объ 
окольцованныхъ птицахъ, 5) обмфнъ орнитологическимъ матерла- 
ломъ, 6) вопросы и отвфты, 7) литература и проч. Вся коррес- 
понденщЯя. 

За труды по редактированю и изданю Императорскимъ Рус- 
скимъ Обществомъ Акклиматизащи }Животныхъ и Растенй въ 
засфдан!и 29 января т9т2 года присуждена большая золотая медаль. 

Личныя работы по орнитологии. ‹ 

За это время были опубликованы слфдуюния статьи: 

1910 %. 

„Къ орнитологической фаунф Московской губернш. Птицы 
отрядовь Русоро4ез, Гопэлреппез, ГатеШгозгез и Уесапоро- 
4ез“ —2тт стр. („Матералы къ познаню фауны и флоры Росей- 
ской Империи“) '). Работа эта въ засфдани 3-го февраля тот3 года 

1) Резюме этой работы было напечатано ранфе въ „]игпа! г ОтшИвоюзе“ 

(т909, Окофегней) въ вид$ отдфльной замфтки подъ назвашемъ „Лиг огпИВо051- 

спел Еаипа 4ез Мозкаиег Соцуегпететиз“ (15 стр.). 

2 



18 

Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаци Животных 
и Растен!й удостоена прем имени Великаго Князя Сергфя Але- 
ксандровича въ размЪрЪ 350 рублей. 

1911 1. 

„Новая форма полевого воробья“—5 стр., „Новая форма жел- 

той трясогузки“—т4 стр. и „О н$5которыхъ птицахъ Покровскаго 
уБзда Владимрской губерни“—8 стр. („Орнитологичесай Въет- 
никъ“, кн. Пи Ш-У). 

РИ. 

„Къ орнитологической фаунф Московской губерни“ — 7 стр. 
(„Орнитологичесюй ВЪстникъ“, кн. ) и „Диюе гуси и утки Мо- 

сковскаго Зоологическаго Сада“—3 стр. (журналъ „Птицев5дЪше 

и Птицеводство“). 

1912—1914 4.4. 

„ПоЪздка на озера Зайсанъ-норъ и Марка-куль въ 1909 году“— 
387 стр. (издане журнала „Орнитологичесюий ВЪстникъ“). Статья 
эта — обработка результатовъ поЪздки, совершонной, въ числЪ 
двухъ участниковъ и двухъ препараторовъ, на личныя средства 
автора. тт-го января и 17-го февраля Зоологическимъ Музеемъ и 
Физико-Математическимъ Факультетомъ Императорскаго Москов- 
скаго Университета были присланы автору бумаги съ выраже- 
немъ искренней и глубокой благодарности за пожертвоваше 
части собранныхъ во время экспедиши на озеро Зайсанъ кол- 
лекший. 

1914 3. 

„О новыхъ условяхъ на отдачу въ аренду подъ охоту казен- 
ныхъ дачъ“—тт стр. (журналъ „Итицев5 дне и Птицеводство“, 
кн. [)'), „Къ орнитологической фаунф$ Московской губернши“ — 
2 стр. и „Кое-что о птицахъ станицы «Ессентуки» (Терская 
область)“—4 стр. 

Кром того, за это время было написано нфсколько редакшон- 
ныхъ статей, некрологовъ и (въ отдфлЪ „Кратюя сообщеня“) 
небольшихъ замфтокъ, касающихся птицъ главнымъ образомъ 
Московской губернии. _ 

\) Съ разрфшен1я автора, перепечатана пфликомъ въ 1юньской книг$ журнала 

„Охота“ за 1914 ГОДЪ. 
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Въ течеше всЪхъ пяти лЪтъ, при содфйсти Императорскаго 
Общества Испытателей Природы и Императорскаго Общества 
Любителей Естествознан!я, Антрополоми и Этнографи, безпре- 
рывно производились изслфдован!я орнитофауны въ предЪлахъ 
Московской губернии (начатыя въ 1900 году), въ результатЪ чего 
была собрана коллекшя птицъ въ нфсколько тысячъ экземпля- 
ровъ.—Осенью т9т4 года обработана большая коллекщя (около 
тбоо экземпляровъ) птицъ, собранныхъ А. ПП. Велижанинымъ въ 
Зайсанской котловинф и окрестныхъ горахъ. 

Избран1я въ дйствительные члены ученыхъ 
обществъ. 

1910 %. 

14-ю января — Кевскимъь Орнитологическимь Обществомъ 
имени К. ©. Кесслера (единогласно). 

2-ю января — Зоологическимъ ОтдБлешемъ Императорскаго 
Общества Любителей Естествознания, Антрополоми и Этнографли. 

15-ю февраля — Императорскимъ Московскимъ Обществомъ 
Испытателей Природы. 

1911 %. 

15-ю февраля—Архангельскимъ Обществомъ Изученя Русскаго 
СЪвера. 

20-ю октября— Отд$ленемъ Орнитоломи Императорскаго Рус- 
скаго Общества Акклиматизаши }Кивотныхъ и Растений. 

9-ю ноября—Императорскимъ Русскимъ Обществомъ Аккли- 
матизаши 7КЖивотныхъ и Растений. 

15-0 декабря—Обществомъ Любителей Природы въ ХарьковЪ 
(единогласно). 

1912 %. 

11-ю октября— Императорскимъ Обществомъ Любителей Есте- 
ствознаня, Антрополоти и Этнографи (единогласно). 

УИ 

4-ю января—Русскимъ Орнитологическимь Комитетомъ при 
Отдфлени ЧОрнитологи Императорскаго Русскаго Общества 
Акклиматизащи Животныхъ и Растений. 

ЕЯ 
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28-ю ноября—Постоянной Природоохранительной Комисаей 

при Императорскомъ Русскомъ Географическомь ОбществЪ 

(единогласно). 

ДЪятельность въ ученыхъ обществахъ. 

1910—1911 94. 

Доклады въ засфдашяхъь Комисаи для изслфдованя фауны 
Московской губернии (Зоологическое Отдфлеше Императорскаго 

Московскаго Общества Любителей Естествознаня, Антрополопи 

и Этнографии): 5-ю атръля — „О нЪкоторыхъ рЪдкихъ для Мо- 

сковской губерыи видахъ птицъ (съ демонстращей)“ и 3-0 06- 

кабря—„Новыя данныя о птицахъ Московской губернии (съ де- 

монстращей)“. 

У 2. 

220 авиуста—избранъ въ экспертную подкомисс!ю 4-ой Вы- 

ставки Русскихъ породъ Домашней Птицы Отдфленя Орнитоло- 
ги Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизащи }Кивот- 
ныхъ и Растевй. За экспертизу присужденъ серебряный жетонъ 

Отдфления 1). 
3-ю декабря—избранъ въ комиссшо по выработк$ основныхъ 

положен изданя „Каипа Мозаиеп$1$“ комисси для изслфдованя 

фауны Московской губернии при Зоологическомъ Отдфлени Импе- 
раторскаго Общества Любителей Естествознания, Антрополоми и 
Этнографи. 

1912 +. 

28-ю апръля—избранъ членомъ Комитета и экспертомъ т-ой 

Московской Выставки любительскихъ спортивныхъ, пфвчихъ и 
другихъ вольныхъ русскихъ и иноземныхъ птицъ, а равно и при- 
надлежностей птицеводства, устроенной Кружкомъ Любителей 
пЪвчей и другой вольной птицы. Экспертиз$ подлежали слЪдую- 
пе отдфлы Выставки: т) экзотическая мелкая птица, 2) экзоти- 
ческая крупная птица, 3) русская зерноядная птица, 5) ловчая 
птица, 7) чучела птицъ и тт) научный и литературный. 

1) Результать экспертизы изложенъ въ стать „Дик!е гуси и утки Москов- 

скаго Зоологическаго Сада“, напечатанной затфмъ въ журналЪ „Птицев5 дне и 

Птицеводство“. 
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90 мая—ОтдЪфлешемъ Орнитологи Императорскаго Русскаго 
Общества Акклиматизащи 7Щивотныхъ и Растенй присужденъ 

большой золотой жетонъ „за дБятельность въ области Орнитоло- 

пи въ Россш, а равно и за отзывчивость на нужды ОтдЪфленя“. 
31-ю мая — избранъ членомъ Бюро Отд$леня Орнитологи 

Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизащи 7Кивотныхъ 
и Растений. 

Чюль—данъ отзывъ о книг$ Н. Андреева: „Скелеты и чучела. 

Пособе къ изготовлению естественно-историческихъ препаратов 
и охотничьихъ вещей“, представленной на соискане премши Ве- 
ликаго Князя СергБя Александровича. 

13-ю сентября — выбранъ экспертомъ 5-ой Московской Вы- 
ставки Русскихъ породъ домашней птицы, устроенной Отд$ле- 
шемъ Орнитологи Императорскаго Русскаго Общества Аккли- 
матизащши 7Кивотныхъ и Растений. 

14-0 ноября—избранъ Зоологическимь ОтдБлешемъ Импера- 
торскаго Общества Любителей Естествознания, Антрополоми и 
Этнографи въ комиссмю по присуждено преми имени А. ИП. 

Богданова. 
29-ю ноября—избранъ въ комиссшю для разсмотрЪня вопроса 

о дальнфйшемъ издани „Дневника Зоологическаго Отд$ленйя“, 

Императорскаго Общества Любителей Естествознаня, Антропо- 
ломи и Этноградии. 

1918 в. 

24-0 января—Русскимъ Орнитологическимъ Комитетомъ при 

Отдьлеши Орнитоломи Императорскаго Русскаго Общества 

Акклиматизаци 7Кивотныхъ и Растенй поручено завфдываше 

авифенологической стью наблюденй и составлеше опросныхъ 

листовъ относительно пролетовъ (весенняго и осенняго) птицъ. 

3-ю февраля—избранъ членомъ Совфта Императорскаго Рус- 

скаго Общества Акклиматизащи 7Кивотныхъ и Растений. 

7-40 февраля — избранъ товарищемъ предсфдателя Русскаго 

Орнитологическаго Комитета. 

12-ю сентября — избранъ членомъ Комитета и экспертомъ 

27-ой Очередной Выставки Птицеводства, устроенной ОтдЪле- 

шемъ Орнитоломи Императорскаго Русскаго Общества Аккли- 

матизащи УКивотныхъ и Растешй. Экспертиз подлежали слф- 

дующе отдЪлы: Б.) Прирученная птица, В.) Промысловая и охот- 

ничья птица и Д.) Экзотическя и декоративныя птицы. 



> > 

Къ 15-му сентября—выработана совместно съ профессоромъ 
Г. А. Кожевниковымъ программа анкетныхъ вопросовъ по охранЪ 
и защитЪ$ птицъ для русскихъ охотничьихъ, лБсныхъ и есте- 
ственно-историческихъ обществъ въ цфляхь выясневшя какъ су- 
ществующихъ въ настоящее время мБропраят по этому вопросу, 
такъ и т5хъ предположевй, которыя имЪются въ этомъ отношении. 

28-ю ноября—въ засфдани Русскаго Орнитологическаго Ко- 
митета сдфланъ докладъ „О новыхъ условяхъ на отдачу въ 
аренду подъ охоту казенныхъ дачъ“. 

ТЭМ а. 

21-0 мая — въ засфдани Совфта Императорскаго Русскаго 
Общества Акклиматизащи 7Кивотныхъ и Растешй избранъ въ 
комиссию по разработкЪ вопроса упорядочения библютеки и архива 
Общества и составленшя проекта ихъ дальнЪЙшаго ведения. 

Причастность къ Департаменту Землед лия. 

9-го января т9тз года редакторъ назначенъ сотрудникомъ Де- 
партамента Земледфмя по вопросамъ прикладной орнитоломи. 

Репнензти. 

Находимъ не безынтереснымъ привести здБсь выдержки изъ 
нфкоторыхъ рецензй, появившихся въ газетахъ и журналахъ по 
выходЪ въ свф$тъ первыхъ книжекъ журнала. 

Записки Симферопольскаю Отдъла Имптераторскало Россйскалю Общества 

Садоводства. Марть 1910 %. Быптускь 102. 

«Передъ нами первая книжка „Орнитологическаго В$стника“— журнала, 

›имющаго въ виду объединить силы русскихъ орнитологовъ какъ ученыхъ, 
такъ и скромныхъ любителей. Главная цфль изданя— сблизить ученыхъ спе- 
палистовъ и простыхъ любителей природы, любителей птицъ; заинтересо- 
вать этихъ любителей, пр1охотить ихъ кь боле точнымъ и обстоятельнымъ 
наблюдешямъ, прлучить ихъ обмфниваться свЪлфн1ями, помочь имъ знакомиться 
съ научными требованиями, облегчить имъ первые шаги къ болфе широкому 
ознакомленю съ пернатымъ царствомъ и руководить попытками самостоя- 
тельныхъь работъ“. Таковы важнфйи!я цфли, намфчаемыя редакщею новаго 
журнала. Въ числ5 сотрудниковъ его мы встр$чаемъ имена очень извЪстныхъ 
русскихъ орнитологовъ: С. Н. Алфераки, С. А. Бутурлина, Н. А. Заруднаго, 

К. А. Сатунина, прохес. П. П. Сушкина и др.». 
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«Ни одна страна въ Европ$ такъ не нуждается въ изслБдован1яхъ ея 

природныхъ богатствъ, какъ обширная и неизвфданная Росс]я и ни въ одной 
странф, быть можетъ, вопросъ о птицахъ не имфетъ такого довлфющаго зна- 
чен!я какъ у насъ. Огромное большинство европейскихъ видовъ птицъ гн$з- 
дится на сфверф Россш, и мы отвфтственны передъ потомствомъ за сохра- 
нене этихъ полезныхъ друзей челов$ка не только для нашей земледъльческой 

страны, но и для всей Европы. И всякая попытка, всякая инищатива, им$ю- 
щая цфлью изученше птицъ, выяснеше ихъ роли въ природ$ и хозяйств$ че- 
ловфка и охрану заслуживаетъ полнаго вниманя. Такою попыткою и является 
основанный „Орнитологичесай Въстникъ“. Редакторъ его Г. И. Поляковъ 
является, кь сожалфню, рФфдкимъ у насъ челов$комъ, ханатически предан- 
нымъ своей иде и готовымъ жертвовать ради нея и своимъ трудомъ, и до- 
сугомъ, и средствами. 

Пожелаемъ же ему и талантливымъ сотрудникамъ „Орнитологическаго 
ВЪстника“ полнаго успфха въ хорошемъ дфлБ». 

Голось Москвы. 3-ю атрлъля 1910 4%. № 76. 

«Вновь основанный и выходяшйй подъ редакшей Г. И. Полякова спецш- 
альный орнитологичесюй журналт, являясь строго-научнымъ издашемъ, въ то 
же время ставитъ своей цфлью—„вводить въ соприкосновен1е ученыхъ спе- 
шалистовъ и простыхъ любителей природы, любителей птицъ; заинтересовать 
этихъ любителей, пр1охотить ихъ къ боле точнымъ и обстоятельнымъ на- 
блюденмямъ“. 

Вышедний на-дняхъ первый № журнала содержитъ рядъ обстоятельныхъ 

статей по орнитоломи и обзоры иностранной литературы. Нельзя не поже- 
лать успфха новому полезному изданшю, могущему содфйствовать развитио 
любви къ приролБ и познаню природы, такъ мало еще распространенному 
въ сред даже и образованнаго русскаго общества». 

Руссмя Въдомости. 7-ю апръля 1910 1. № 79. 

«Вышелъ № 1-й журнала „Орнитологичесай Вфстникъ“, перваго въ Рос- 
сш по орнитоломи, издаваемаго Г. И. Поляковымъ. Цфль журнала, какъ го- 

ворится въ предисловш отъ редакщи,—объединене силъ русскихъ орнито- 

логовъ, какъ ученыхъ, такъ и скромныхъ любителей птицъ; редакшя будетъ 
стремиться къ тому, чтобы содфйствовать сближеню ученыхъ спешалистовъ 
и простыхъь любителей природы, прохотить послфднихъ къ боле точнымъ 
наблюденямъ, помочь имъ знакомиться съ научными требованями и облегчить 
имъ первые шаги къ боле широкому ознакомлен!1ю съ пернатымъ царствомъ». 

Базанскй Телерафь. 14-0 атръля 1910 люда. Л 5111. 

«Этотъ, впервые появляющийся въ Росси, орнитологическй журналъ имфетъ 

цфлью всестороннее изучене русскихъ птицъ. Потребность въ такомъ жур- 

нал у насъ ощущалась уже давно. За границей, особенно въ Германии, та- 

кихъ излашй существуетъ множество, благодаря чему тамъ наука орнитоло- 

г1я весьма популярна и общедоступна. У насъ же въ Росси заниматься 

изучешемъ птиць имфють возможность лишь очень немноше, имфюще спе- 
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цтальное образоваше. Между т5мъ есть много любителей природы, любите- 
лей птицъ, которые хотфли бы серьезно заняться ихъ изучен1емъ и войти 
въ сношеня съ учеными спешалистами. Вотъ на помощь-то такимъ лицамъ и 
приходитъ „Орнитологичесюй Вфстникъ“: онъ, несомнфнно, заинтересуеть. 

этихъ любителей, пр1охотитъ ихъ къ болфе точнымъ наблюденямъ, позволитъ. 
ознакомиться съ современными научными требованмями и впослфдств!и вести 
самостоятельныя работы. 

Содержане перваго номера Вфстника очень интересно и разнообразно. 
„Орнитологическй Вфстникъ“ можно вполн$ рекомендовать всфмъ люби- 

телямъ птицъь и нужно пожелать ему возможно большаго распространенля».. 

Тифлисскй Листокь. 12-ю зюня 1910 1004. № 132. 

«Первый руссюй орнитологичесай журналъ „Орнитологичесюй В$ст- 

никъ“ выходитъ подъ редакшей Г. И. Полякова. Я хорошо знакомъ съ поло- 
жешемъ длъ этого журнала и могу сказать, что пока онъ хорошо обезпе- 
ченъ и матер1ально, и научными силами. Въ немъ помимо людей, уже извфст- 
ныхь своими орнитологическими трудами, какъ Алхераки, Бутурлинъ и прох. 
Сушкинъ, участвуетъь еще множество молодыхъ, начинающихъ орнитологовъ. 
До сихъ поръ впечатльн!е отъ этого изданйя самое благопрлятное. Оба вы- 
пуска вышли во-время, ничуть не запаздывая противъ объявленнаго срока 
(чего съ научными журналами никогда не бываетъ!), оба выпуска въ высшей 
степени содержательны и богаты весьма интересными и важными для орни- 
толопи Росс1и статьями. 

У насъ на Кавказ$ немало любителей орнитолопи, для нихъ и написана. 
эта зам$тка. Если я сказалъ, что пока журналъ этотъ матерлально обезпе- 
ченъ, то это отнюдь не значитъ, что издающее его лицо не потеряетъ скоро: 
терпфн1я, видя только крупный дехицитъ. И теперь уже издатель писалъ 
мн$: Масса сочувственныхъ писемъ (по поводу перваго выпуска)... а подпис- 
чиковъ совсфмъ мало...—„Цвфты, цвЪты... слишкомъ много цв$товъ!“ Г.г. лю- 

бители орнитологш, примите это къ свфдфню и не забывайте, что нельзя по- 
стоянно разсчитывать на благолфяне и пожертвоване, а нужно и самимъ. 
что-нибуль дБлать. А поддержка любимаго дла совсфмъ и не трудна—запла- 
тите только подписную цфну!». 

Новое Время. 30-0 Фюня 1910 1004. 

«Съ начала настоящаго года началь подъ именемъ „Орнитологическаго: 
Вфстника“ выходить первый въ Росси пер1одичесюий органъ, посвященный 

изученю птицъ. Задачей своей редакшя ставитъ не только объединеше пу- 
бликаши научныхъ работъ по русской орнитофхаунз, но и популяризацию. 
этого отдфла зооломи среди широкихъ слоевъ читателей и сближене про- 
стыхъ любителей птицъ со знатоками и спещалистами. 

> Курналъ выходитъ, какъ и заграничныя издан1я этого типа, четыре раза. 
въ годъ книжками, какъ обфщано, по четыре печатныхъ листа, въ дЪйстви- 
тельности же редакшя даетъ больше, ч6мъ обфщала, именно двЪ книжки. 

истекшаго полугод1я составляютъ около 10 печатныхъ листовъ. 
ВсЪ статьи снабжены подзаголовками на одномъ изъ западно-европейскихъ. 

языковъ, а нфкоторыя и подобными же краткими резюмэ. Въ вышедшихъ двухъ. 
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книжкахь помфщено около 30 статей нашихъ извфстныхъ натуралистовъ: 
С. Н. Алеераки, М. К. Житникова, Н. А. Заруднаго, В. А. Разевига, прох. 
П. П. Сушкина, и ряда боле мололыхъ изслфдователей. 

Туть и Фаунистическя статьи, и зам5тки объ образЪ жизни и распро- 

странени мало извфстныхъ птицьъ, и описаня новыхъ для науки видовъ, и 
новыя лля Росси находки, и кратюе обзоры цфлыхъ группъ съ табличками 
для опредБленй. Сверхъ того, имфется отдьль библлограали и критики, до- 
вольно полно слфдящей за всфмъ, что въ иностранной и русской печати мо- 
жетъ быть интереснаго для русскаго любителя вольной птицы. 

Крайне низюй уровень интереса къ природ и знанйя его въ русскомъ 
обществЪ достаточно извЪстенъ. Анекдотическаго характера, однако точные 
Факты, что въ офишальныхъ проектахъ будущаго охотничьяго закона вклю- 
чены, какъ подлежащие истребленю всфми мБрами, соболь и бЪлка, а боль- 

шое охотничье общество Поволжья ходатайствовало объ истреблении и ку- 
кушки! Межлу т$мъ не только охрана естественныхъ богатствъ страны, но 
и вообще истинное просвфщеше, и даже разумное воспитане нашональнаго 
характера невозможны безъ значительно ббльшаго сближешя съ природой 
молодыхъ покол5шй. Изв$стная роль должна принадлежать въ этомъ спорту 

и прежде всего охотЪ. Возможность же глубже осмыслить спортъ, дать ему 
идеальное содержане, сблизить съ изучешемъ природы—для широкихъ слоевъ 
населен1я опредфляется цфлымъ рядомъ вспомогательныхъ средствъ, однимъ 
изъ которыхъ являются и научно-популярные журналы типа „Орнитологиче- 
скаго Въстника“. 

Такимъ образомъ этому совершенно частному предпраят\ю я прилаю и 
нфкоторое государственное значеше, какъ симптому и попытк$. Надо надф- 
яться, что инишаторъ и издатель Гр. Ив. Поляковъ (ст. Обираловка, Мо- 
сковской губ., им. Саввино) найдетъ въ обществ$ достаточную поддержку». 

Сибирская Жизнь, 14-ю октября 1910 люда. № 2%. 

«Съ чувствомъ глубокой радости и искренняго удовлетворен!я привЪт- 
ствую появлеше первыхъ номеровъ перваго русскаго пер1одическаго изданая, 
исключительно посвященнаго изучен!ю птицъ нашего обширнаго и столь мало 
изученнаго въ орнитологическомъ отношен!и отечества. 

Давно уже ощущалась потребность въ журнал, который объединилъ бы 
семью русскихъ орнитологовъ, не только ученыхъ, но и любителей. Ученые 
спещалисты нерфдко помфщали свои труды въ иностранныхъ журналахъ и 
печатали ихъ на иностранныхъ языкахъ, чфмъ, разумфется, не могли способ- 
ствовать распространен своихъ наблюдешй и воззрёшй среди широкихъ 
слоевъ любителей орнитолог. Послфднимъ за несуществованемъ спещально- 
орнитологическаго русскаго издания приходилось или вовсе не дБлиться 
своими наблюдешями въ печати или опубликовывать ихъ во всевозможныхъ 
излан1яхъ, до провиншальныхь газетъ включительно, чфмъ затрудняли и въ 
значительной степени осложняли работу ученыхъ, старавшихся собрать 
литературу по данному вопросу. 

Много весьма цфнныхъ наблюденй вслфдств!е отсутствия объединяющаго 
органа навсегда утрачено! 
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Съ нынфшняго года этого болфе не будетъ. Гр. Ив. Поляковъ, уже. 
пробрфвшй вполн$ заслуженную извфстность своими ифнными наблюден!ями 
надъ птицами центральныхъ губервшй Европ. Росси, взялъ на себя немалый 
трулъ объединить семью русскихъ орнитологовъ. Онъ редакторъ-издатель 
„Орнитологическаго Встника“, въ которомъ принимаютъ участ1е маститый 
С. Н. Алфхераки, авторъ монограей „Утки“ и „Гуси Росайской Импер1и“, 
С. А. Бутурлинъ, одинъ изъ лучшихъ знатоковъ птицъ ие только Европей- 
ской, но и Азатской Россш, Н. А. Зарулный, неутомимый изслфдователь 
орнитохауны Оренбургскаго, Закасшйскаго и Туркестанскаго краевъ, прох. 
П. П. Сушкинъ, изслЪдователь орнитохауны Киргизской степи и много дру- 

гихъ научныхь силъ, такъ что позволительно думать, что этоть журналъ 
скоро слфлается настольнымъ для всЪхъ, кому дороги интересы русской 
орнитоломи. 

Въ журнал отведено м$сто для отдфла по обмфну орнитологическимъ 

матер1аломъ (шкурки, яйца, гнзла), который можетъ заинтересовать люби- 

телей, въ особенности живушихъ въ провинши, нуждающихся въ матерлалЪ 
для сравневя. 

Оть души желаю новому предпралятшю полнаго успфха!» 

Утро Росси. 12-ю февраля 1911 1ода. Л 54. 

«Надо, дЪйствительно, горячо любить науку, чтобы начать издавать у 
насъ въ Росси совершенно спешальный научный журналъ; и мы можемъ ска- 
зать спасибо редактору-издателю „Орнитологическаго Вфстника“ Г. И. Поля- 

кову за то, что онъ на такую жертву р%ёшился. Польза такихъ спещальныхъ 
издашй для науки велика и несомнфнна: они даютъ возможность спещали- 
стамъ удобно опубликовывать свои работы, они будятъ интересъ любителей, 
они заставляютъ интересоваться научными вопросами тфхъ, кто безъ этого, 
пожалуй, и не сталъ бы ими интересоваться. Первый номеръ молодого жур- 

нала за этотъ годъ производитъ самое благопр1ятное впечатлЬ не. Вн5шность 
журнала значительно улучшена сравнительно съ прошлымъ годомъ, объемъ 
сильно увеличенъ при той же минимальной подписной инф, а содержане 
интересно и разнообразно. Тутъ и описашя новыхъ Формъ, и хаунистическя 
замфтки, и б1ологическя статьи (поступательное весеннее движене н$кото- 
рыхъ птицъ, съ таблицами, и друпя), и обстоятельнфйний обзоръ орнитоло- 
гической литературы, ведомый такимъ авторитетнымъ знатокомъ дла, какъ 
С. А. Бутурлинъ. Когла подумаешь, какъ плохо изслфдована громадная Рос- 
с\йская Импер1я, когда представишь себЪ, сколько интереснфйшихъ тайнъ 
еще скрываетъ отъ насъ природа, тогда особенно хочется пожелать инте- 
ресному изданию полнаго успзха и возможно широкаго распространеня среди 
любителей приролы и охотниковъ». 

Газета „Кавказь“. 13-0 февраля 1911 л0да. № 55. 

«Первый руссюй орнитологичесай журналъ вступилъ во второй годъ 
своего существован1я. Во внёшности издан!я замфтна большая перем$на къ 
лучшему. Содержане попрежнему ново и интересно. Мы съ удовольствемъ 
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зам$тили н5сколько новыхъ именъ среди авторовъ статей. Но вотъ удиви- 
тельное дЪло: орнитологи растутъ какъ грибы, а подписчиковъ на единствен- 
ный русск научно-орнитологичесюй журналъ нфтъ! Большинство старается 
прочесть какъ-нибудь на чужой счетъ, совершенно забывая о томъ, что, ли- 
шая журналъ подпержки, они осуждаютъ его на умираше, ибо долго продер- 
жаться при такомъ отношении онъ не можеть. 

Птицамъ Кавказа въ настоящей книжкф посвящено три статьи, при чемъ 

вЪ Фауну Кавказа вводится новый подвидъ сорокопута и описывается новый 

подвидъ мухоловки». 

Ежемьсячный Въстиикь Технической, Ремесленной и Селъскохозяйственной 

Литературы. Гюль 1911 л0да. № 9. 

«ГлЪ-то въ глуши, въ имфнш, издается интереснфйний журналъ, посвя- 

щенный вопросамъ научной орнитоломи. Только въ нашемъ отечествЪ воз- 

можны таюе случаи: гдф-то въ уголкБ сидятъ люди, преданные чистой 
наукЪ, и проливаютъ св$тъ знан1я, посвятивъ себя исключительно пернатому 
царству; и это тёмъ цённ$е, что русская литература по орнитолопи страшно 

бЪдна». 
«Вообще содержанме журнала представлено въ высшей степени разно- 

образно, и невольно чувствуется, что дло ведутъ люди, которые съ любовью 
и съ горячей вфрой въ науку отдались отечественному птицевфдЬнйюо». 

Мувналь „Естествознанме и Георафля“. Сентябрь 1914 люда. № 7. 

«Издаваемый и редактируемый Г. И. Поляковымъ спешальный орнито- 
логичесюй журналъь вступилъ въ пятый годъ своего существован!я. За эти 

годы журналъ пр1обрёль большй объемъ сравнительно съ началомъ издайя, 
вполн$ окрфпъ, обезпеченъ участ1емъ выдающихся представителей русской 
орнитологи, и мы можемъь лишь привфтствовать т$ энермю и любовь къ 
длу, которыя сказываются въ этомъ частномъ научномъ предпраятш, потреб- 
ность въ которомъ для русской науки несомн$нно чувствуется. Журналъ 
даетъ возможность опубликовывать многя весьма интересныя, но небольшия 
по объему статьи, которымъ трудно найти мфсто въ издашяхъ ученыхъ 
обществъ, да къ тому же и сосредоточене матерлала, однороднаго по содер- 
жанйю, въ одномъ м5стЬ имфетъ важное практическое значеше. 

За послфднее время журналъ началъ давать при нфкоторыхъ статьяхъ 
сокращенное содержаше на нёмецкомъ язык. Мы противъ такого нововве- 
деня. Слфдуетъ или печатать русская работы въ заграничныхъ изданяхъ, 
или печатать ихъ въ Росси по-русски. Печаташе же въ Росси на иностран- 
ныхъ языкахъ, какъ дълаеть Общество Испытателей Приролы, или печатане 

по-русски съ н5ёмецкимъь или Французскимъ извлеченемъ мы считаемъ до 
изв5стной степени унизительнымъ для нашего нашональнаго достоинства. 
Это какое-то подслуживан!е передъ иностранцемъ, который лБнится разо- 
браться въ русской статьЪ. Видимъ ли мы, чтобы нфмець облегчаль Фран- 
цузу, англичанину, испанцу, русскому понимане своей статьи дачей краткихъ 
извлеченй? Длаетъ ли то же англичанинъ или итальянецъ? Никто этого не 
дфлаетъ, кромЪ насъ, русскихъ, да, пожалуй, японцевъ и венгерцевъ. Но 
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полагаю, что не съ этихъ народовъ, а съ болфе крупныхъ въ культурномъ 
отношенш намъ надо брать примЪръ. 

Въ печатанши своей статьи въ чужой стран на язык той страны я не 

вижу ничего обиднаго для нашональнаго самолюб1ля. Статьи посылаются не 
въ страну, а въ журналъ, который имфетъ не м$стное, а международное зна- 
чеше. Конечно, вопросъ о многоязычш научныхъ издашй и о происходящихъ 
отсюда неудобствахъ—больной вопросъ, и въ какое онъ придетъь положеше 
спустя н5которое время, трудно предрёшить, но одно слфдовало бы тверло 
установить: въ Росси печатать только по-русски. 

Въ приложен къ журналу печатается обширная работа Г. И. Поля- 
кова объ орнитологическихъ результатахъ его пофздки на озеро Зайсанъ- 
норъ. Въ № 1 за 1914 г. помфщено 5 листовъ этого приложен!я, да въ 
самомъ номерЪ 7 листовъ. Такой солидный объемъ при 4 руб. въ годъ пол- 
писной платы (4 книги въ годъ) дфлаетъь издане весьма дешевымъ. Надо 

надЪяться, что всяюй, кто хоть сколько-нибудь интересуется птицами, будетъ 
имфть у себя „Орнитологичесюй Вфстникъ“». 

Ниже приводимъ выдержки изъ н$фкоторыхъ писемъ, полу- 

ченныхъ нами въ разное время по поводу появленйя въ свЪтъЪ 

„ВЪстника“. 

Ташкентъ, 14. Ш. т9то. 

„Желаю этому журналу полнфйшаго проив$тан1я какъ у насъ въ Россш, 

такь и всюду за границей. 

Съ глубочайшимъ къ Вамъ уваженемъ 

Тори Н. Зарудный“. 

С. - Петербургт, г7. Ш. 1910. 

„узналъь объ учреждени Вами перваго въ Росси орнитологическаго жур- 
нала; желаю Вамъ отъ всего сердца успфха въ этомъ трудномъ дЪлЪ. 

Искренно уважающий Васъ 

Е вл. Бихнерь“. 

С. - Петербургъ, 21. Ш. 19то. 

„идеь Вашего журнала глубоко сочувствую и отъ души желаю ему са- 
маго широкаго распространен1я. Первый номеръ на меня произвелъ самое 
отрадное впечатльше. ВсБ статьи Какъ на подборъ и цфнны и интересны“. 

„Еще разъ желаю усп5ха Вашему изданю. 

П. Нестеровь“. 



Симферополь, 12. [\. 1910. 

„Привфтствую выходъ въ свфтъ перваго выпуска „Орнитологическаго 
Въстника“ и желаю его редактору и сотрудникамъ успфха и въ дл, и въ 

личной жизни. 
Искренно преданный 

С. Мокржеции“. 

Дерптъ-Юрьевъ, 20. [\. г9то. 

›и въ будущемь я готовъ рехерировать содержанше Вашего журнала, 
существоваше котораго я считаю важнымъ не только для науки, но и для 
оживлен!я русской орнитоломи. | 

Съ совершеннымъ почтешемъ 

Б. Отто“. 

Жмеринка, 26.\. тдто. 

„Горячо прив5тствую Ваше въ высшей степени полезное и давно необ- 
ходимое начинаше и отъ всей души желаю Вамъ полнфйшаго усп$ха“. 

„Прошу принять ув$рене въ совершенномъ почтения 

А. Быковь“. 

С. -Петербургъ, 14. \1. гото. 

«поблагодарить Васъ за любезную присылку двухъ первыхъ №№ Вашего 
симпатичнаго „дЪтища“, появлеше въ свЪтъ котораго я отъ всей души при- 

вътствую“. „Отъ души желаю Вамъ скораго и полнаго успфха, а пока могу 
Васъ поздравить съ такими дфятельнфйшими сотрудниками, какъ С. А. Бу- 

турлинъ, Н. А. Зарудный, С. Н. Алоераки, П. П. Сушкинъ. Будемъ надфяться, 
что за ними послфдуеть и рядъ новыхъ, молодыхъ русскихъ орнитологовъ. 
Спешальнаго органа для орнитолопи въ Росси давно не хватало, и Вы какъ 
нельзя лучше поняли потребность момента.—Еще разъ душевно Васъ при- 
вътствую». г 

„Искренно уважающий Васъ 

Андрей Семеновъ-'Гяно-Шански“. 

С. -Петербургъ, 18. УШ. 19то. 

«я нашель № 2 Вашего „Орнитологическаго ВЗстника“, нын$ прочелъ 

его и съ удовольствйемъ дамъ о немъ желаемый Вами отзывъ въ журналЪ 

„Любитель Природы“. Буду очень радъ, если Вы позволите время отъ вре- 

мени помфщать въ немъ мои орнитологическя статьи». 

„Искренно уважающий Васъ 

ВБ. Банки“. 
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Новая Александрия, 9. Х. 1910. 

«Съ удовольстйемъ принимаю Ваше приглашеше быть сотрудникомъ 
интереснаго и полезнаго „Орнитологическаго Вфстника“». 

„Уважаюпний Васъ“ 

(профхессоръ) „И. №. Тарнани“. 

С.-Петербург, 22. Х. 1910: 

„Приношу Вамъ искреннюю признательность за присылку номеровъ изда- 
ваемаго Вами интереснаго журнала, а также за приглашеше принять въ немъ 
участ!е“. „Во всякомъ случа всегда буду радъ принять въ немъ посильное 
участе. 

Примите ув5реше въ совершенномъ почтенши и преданности 

й. Дерючино“. 

©. -Петербурет, 9.1: тот: 

„Очень благодаренъ Вамъ за приглашене принять участте въ Вашемъ 
интересномъ и очень нужномъ въ Росси журналф“. 

„Съ искреннимъ уважешемъ 

Л. Молчаново“. 

Везенбергъ, 22. Г. тот. 

«въ январской книгб 1911 г. „Те 13“ на стр. 186 редакшя даетъ крат- 
юй отзывъ о полученныхъ ею трехъ первыхъь №№ „Орнитологическаго В$ст- 
ника“, заканчивая словами, что „ни одинъ работникъ по Палеарктическимъ 
пгицамъ не долженъ упускать ознакомленя съ этимъ новымъ журналомъ“». 

„Вашъ (С. Бутурлин“. 

Москва, 25. [. ттт. 

«№ 1 „ВЪстника“ очень хорошъ». 
„Преданный 

Б. Ющтковь“. 

С. - Петербургъ, 3. 1. тот. 

«1-ая книжка „Орнитологическаго Вфстника“ составлена весьма инте- 

ресно—просмотрфлъ съ большимъ удовольств!емъ. Руссше орнитологи должны 

быть Вамъ очень признательны. 

Съ истиннымъ уважешемъ» 

(прохессоръ) „Д. 4йл0род0в5“. 



Ташкентъ, 10. П. 1011, 

„Думаю, что Вы даете въ журнал гораздо больше, чфмъ кто бы то ни 
было могъ требовать отъ него. Это мое искреннее мнёне. ЗатЪмъ думаю, 
что цфна издан1я могла бы быть повышена безъ всякаго ущерба для подпис- 
чиковъ. Такъ ли, иначе ли, но всею душою желаю дальнфйшаго процвфтан1я 
„Орнитологическаго Вфстника“ и твердо в5рю въ его долговфчность. 

Съ глубокимъ уважешемъ искренно преданный Вамъ 

Н. Зарудный“. 

Москва, 19. Ш. 1912. 

„Журналь Вашъ ведется прекрасно: носитъ вполн$ научный характеръ 
и лаетъ массу интереснаго матерйала. Отъ всей души сдфлаю все, что смогу, 
для его распространевя. 

Истинно почитаюний Васъ 

(прохессоръ) Н. Кулалинь“. 

Москва, (22: Х. т012е 

„Ваша почтенная дфятельность по орнитоломи въ Россш вполнф заслу- 
живаетъ сочувствя и поошреня, и надо искренно желать Вамъ силъ и успф- 
ховъ въ дальнфйшемъ продолжении ея“. 

„СЪ ИСТИННЫМЪ уважешемъ и готовностью къ услугамъ 

(проФессоръ) Д. Анучинэ“. 

©. - Метербурсъ, _17. УШ. 1913. 

«Приношу Вамъ искреннюю признательность за присылку „Орнитологи- 
ческаго Вфстника“. Я съ большимъ удовольствемъ готовъ принять участие 

въ Вашемъ прекрасномъ издани. 
Прошу Васъ, Милостивый Государь, принять увфреше въ искреннемъ 

уважени и совершенной преданности. 

Готовый къ услугамъ Вашимъ 
(завзлываюций Сельскохозяйственно-бактер1олог. лабор. Г.У.З.и 3.) 

Тартаковский». 

Такимъ образомъ, несмотря на дефекты, съ которыми неиз- 

б’Ъжно связано начинан!е такого дла, какъ издане новаго науч- 
наго журнала, нашъ „ВЪстникъ“ былъ встрЪченъ вполнЪ сочув- 
ственно русскими учеными и многими научными учрежденями. 
Изъ изложеннаго выше видно, что за пять лЪтъ существования 
онъ достигъ, говоря безъ преувеличивая, огромнаго моральнаго 
усп$ха. Но, кь сожалфншюо, ему нехватало за это время успЪха 
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матертальнаго: число подписчиковъ къ концу пятаго года до- 
стигло лишь 80 и если бы не дв субсищи по т5оо рублей, вы- 
данныя Департаментомъ Земледфля, то журналъ не могъ бы 
просуществовать и это сравнительно недолгое время. Однако 
разсчитывать на постоянное получене такихъ субсидй невоз- 
можно. Поэтому мы позволяемъ себЪ здЪфсь обратиться ко всЪмъ 
лицамъ, заинтересованнымъ въ существовании нашего „ВЪст- 
ника“, съ покорнфйшею просьбою распространять его среди 

своихъ знакомыхъ, памятуя, что для бездефицитнаго изданя жур- 
нала, даже при номинальномъ его объемЪ (т.-е. по 4 листа въ 
книжкЪ), указанное нами выше число подписчиковъ должно быть 
увеличено по крайней мЪрЪ въ три раза. 

Въ заключение считаемъ долгомъ выразить глубокую благо- 
дарность читателямъ, которые пришли къ намъ на помощь въ 
распространенми журнала и тфмъ лицамъ, которыя своевременно 
помогли редакши своими указашями о недостаткахъ въ его по- 
становкЪ. 

Редакия. 



ВАъ орнитофаунЪ Приморской области. 

Г. И. Поляковв. 

Гиг огиЙНоо515спеп Еаипа 4ез 0$$ц1-Сешеез. 

Уоп С. Г. Рорако\. 

Предлагаемая ниже замЪБтка — результатъ обработки неболь- 
шой коллекши птицъ Приморской области, собранныхъ Э. А. 
Борсовымъ въ 1908—1912 г.г. въ ближайшихъ окрестностях 
Хабаровска, Никольска- Уссурйскаго и слфдующихъ станшй 
Уссурйской желЪзной дороги: Корфовская, ВЪрино, Вяземская, 
Котиково и Розенгартовка. 

Въ коллекщи этой оказалось всего тт9 экземпляровъ, относя- 
щихся къ 60 видамъ и подвидамъ. Полъ птицъ приводится въ 
статьБ согласно помЪтокъ на этикеткахъ названнаго коллектора.— 
Обмфры д$лались мною по шкуркамъ штангенциркулемъ и—на 
крупныхъ экземплярахъ — рулеткой; крылья измфрялись въ сло- 

женномъ вид по прямой отъ кистевого сгиба до вершины са- 
маго длиннаго махового, плюсны — отъ м$фста скрЪпленя съ го- 

ленью сзади до мфста скр$пленйя со среднимъ пальцемъ спереди, 
а хвосты—отъ корня до вершины самыхъ длинныхъ изъ рулей; 
о способахъ измБреня клюва оговорено въ каждомъ случаЪ 
отдфльно. Вс даты приведены по старому стилю. 

Для удобства пользования настоящей статьей, я перечисляю 

формы въ ней въ порядкф семействъ, принятомъ С. А. Бутур- 
линымъ въ его двухъ послфднихъ работахъ, касающихся ави- 
фауны этого же района— „Птицы Приморской Области“ и „Итицы 

Приморской и Амурской Областей“ '). 

!) Отд$льные оттиски изъ журнала „Наша Охота“ за 1909 г.—кн. ХЬ 1910 г.— 

кн. УХ, и т9тг г.— кн. 14, 16, 17, 18, 20 и 21. 

| 3 
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ОпредЪлен1я нЪкоторыхъ изъ перечисленныхъ ниже птицъ 

были провЪфрены профес. П. П. Сушкинымъ, за что, а равно и 

за сдБланныя имъ весьма цфнныя для, меня указаня выражаю. 

ему здфсь мою глубокую благодарность. 

Рали. Сго1аае. 

Сгиз ]фаропепз1з МАИ. 

т. С, 12.\1П. 1909, ст. Будакова '). 

Взрослая птица. Маховыя и рулевыя старыя; мелкое перо рав-. 
номрно сильно изношенное. 

РазмЪры: крыло—643.0; хвостъ—229.0 т.11. 

РЕат. Ва 9ае. 

ВаПиз адиа1е0$ 101еиз Ву. 

т. ©, 15.\. тото, ст. Вяземская. 

Все оперене за исключешемъ перышекъ поясницы, которыя 
очень мало изношены, довольно сильно отрепанное. 

РазмБры: крыло—т125.3; плюсна—4т.о; надклювье отъ начала 
лобнаго опереня— 40.0 т.т. 

Уздечка и заглазная полоса, доходящая до темной окраски 
боковъ шеи, рыжевато-бурыя. 

Раш. Агае1аае. 

Вофапгиз $$еПат1$ омещаНз Вани]. 

1. С, 24. [Х. 1911, вблизи Хабаровска. 

Въ немного изношенномъ уже оперенш. 
РазмБры: крыло—350.0; хвостъ— 113.7; плюсна—от.8; клювъ: 

надклювье отъ начала лобнаго опереня—66.7, по разрфзу рта— 
88.1, оть задняго края ноздрей—6т.7, высота у задняго края 
ноздрей—т8.0 т.т. 

1) Станшя эта на схем$ желфзныхъ дорогь Азатской Росс И. Ф. Зауэра 

за 1914 годъ не обозначена. 



© © 

Атае$фа епгушта Эх. 

т. С, 28.\1. 1909, р. Уссури, вблизи ст. Вяземской.—2. Ф, 12.УП. 1909, 

здфсь же. —3 ид. Ф ио, 4.УП. 1910, здБсь же.—5. ($, 18. УП. тото, 

здфсь же. 

Первая птица — взрослый 4 въ мало изношенномъ оперения; 
коричневыя перья его спины отличаются своею почти полной 
св$жестью. Экземпляры за №№ 2 и з—взрослыя ФФ (темя чер- 
новато-бурое); оперене ихъ довольно сильно отрепанное. Осталь- 
ныя птицы — молодыя (темя черное) въ первомъ, еще св$жемъ, 
гнфздовомъ нарядЪ. 

РазмБры: крыло — 149.5, т4т.8, 145.0, 136.3 и 143.5; хвостъ— 
4т.7, 37-5, 4т.т, 36.3 И 42.5; плюсна—52.5, 47.5, 48.1, 49.2 и 46.8; 
клювЪ: отъ разрЪ$за рта—63.0, 59.0, 57.3, 56.6 и 57.5; надклювье 
отъ передняго края ноздрей—4т.5, 36.8, 38.2, 35.0 и 36.0 шем. 

Ра. СВагаагиаае. 

Са тахо зоал1а даротеа (Вр.). | 

т. 0, 21. [Х. 1908, ст. Вяземская. 

Оперене равномфрно очень мало изношенное. 
Крыло—т55.4 шам. 
Нижняя сторона т5ла сильно испешрена. Бфлыя полоски верха 

гораздо уже, чфмъ у типичной формы. 

баШпаго шеза]а ЭуушВ. 

т. ©, 9.У\. 1908, ст. Вяземская. 

Рулевыя и всЪ маховыя довольно сильно изношенныя. Къ не- 
сомнфнно старымъ должно быть отнесено большинство перы- 
шекъ на головЪ$, н5которыя перышки изъ покрывающихъ пояс- 
ницу, малыя и частью средня верхняя кроюпия крыла, и всЪ на 
нижней сторон тфла; остальное оперенше совершенно свЪжее, 
р$зко отличающееся интенсивностью окраски и полной неотре- 
панностью. 

Рулей 18. Ширина крайнихъ изъ нихъ въ вершинной части 
равна 3.6 т.п.; такая ширина свойственна обыкновенно рулямъ 
не крайней пары, а третьей, и потому возможно предположить, 

что по два пера съ края птицей утеряно. 

© 
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ба паго зфепига (Вр.). 

т. 0, 20. УШ. 1908, ст. Вяземская. 

Въ свъжемъ оперении. 

Рулей 24. 

Са та2о аазбгаНз (Г.а.). 

т. о, 20. УП. 1908, р. Уссури, вблизи ст. Вяземской. 

Молодая птица въ еще св$жемъ перЪ. 
РазмЪры: крыло—138.4; плюсна—39.0; открытый хребетъ над- 

клювья— 66.2 т.т. 

Рулевыхъ 18. 
Профессоръ П. П. Сушкинъ, видЪвций этотъ экземпляръ, сооб- 

щилъ мнЪ: „ОпредЪфлеше, судя по имБющейся у меня литературЪ, 

правильно“. 

ба па2о гаШштаго га@бег (Вини1.). 

т. ©, 23.1У. 1909, ст. Вяземская.—2. ($, 24. У. 1909, здфсь же. 

У © малыя,. частью средшя и большя верхня кроюпия крыла 
старыя, остальное мелкое перо свЪжее, несомнЪнно лишь недавно 
появившееся. Старыхъ, сильно отрепанныхъ перьевъ въ крылЪ 
С гораздо больше и они имЪются въ значительномъ числЪ на 

нижней сторон тЪла, на бокахъ туловища и въ области груди. 
На верхней сторонЪф свЪтлыя продольныя полосы шире, ч5мъ 

у типичной формы. Подмышечныя поперечно полосаты; темныя 
полоски значительно уже бЪлыхъ. 

Тофапиз егу&№гориз (Ра|.). 

ти2. Си, 17. [Х. 1911, р. Амуръ, вблизи Хабаровска. 

На головЪ, сверху, и на спин мелюя бурыя перышки зам$- 

няются свБжими с$ровато-бурой окраски. 

РазмЪры: крыло—т70.0 и 163.7; хвость—65.6 и 64.4; плюсна— 

58.4 и 57.5; надклювье отъ начала лобнаго оперен1я—53.7 и 56.4, 
отъ передняго края ноздрей— 48.0 и 50.0 шт. 

Тобапиз осВториз (Т..). 

т. С, 9. [Х. 1912, вблизи Хабаровска. 

Въ св$жемъ оперении. 
Размфры: крыло—137.5; хвость—57.3; плюсна—33.4 па... 
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СПагадтта$ отлиаси$ $ Сите]. 

т. о, т7. [Х. т9тт, р. Амуръ, вблизи Хабаровска. 

Степень изношенности мелкаго пера не однородна: на головЪ 
и спинф среди св$5жихъ перьевъ имфются въ небольшомъ числЪ 
отрепанныя и выгорфвшия (съ сильно побфл$вшими краями). 

Крыло-— 168.0 т.м. 
Третьестепенныя маховыя не достигаютъ конца сложеннаго 

крыла на 32.6 т.т. 
По окраск$ оперен1я не отличима отъ осеннихъ молодыхъ 

экземпляровь изъ Барнаульскаго уфзда и съ озера Зайсанъ 
(5 птицъ въ имющейся у меня въ настоящее время коллекщи 

А. П. Велижанина). 
Професс. П. П. Сушкинъ, которому посылался этотъ экзем- 

пляръ для опредБлен1я, сообщилъ мнЪ: „По имБющейся у меня 
литературЪ, ог1еп{а!1$ не опредфляется, а матерлала нЪтъ. 
По окраскЪ уссурйсюйЙ сходенъ съ моими пролетными изъ Ми- 
нусинска и съ Зайсанъ-нора. На признакъ отношеня третьесте- 
пенныхъ маховъ боюсь полагаться: зависить отъ того, какъ сни- 
мали крыло. А у уссурйскаго крыло снято чулкомъ и корни 
перьевъ стронуты. У моихъ названное разстояне: 20—23 (сни- 
малъ самъ), 26—32 (чужая съемка)“. 

По указаню С. А. Бутурлина '), восточно-аз1атская форма на- 
вфрное встрЪчается вь южной части Приморской области. 

Еат. Гагае. 

Эфегпа, 10п21репи1з Могат. 

т. 0, тт.У. 1908, р. Уссури, вблизи ст. Вяземской.—2 и 3. С и $, 

12.УЦ. 1909, здфсь же. 

Майсюй экземпляръ въ сравнительно еще мало изношенномъ 
оперени. Перо пюльскихъ птицъ отрепано гораздо сильнЪе, но 
признаковъ наступлевшя линьки не замЪтно. 

РазмЪры: крыло -— 265.0, 278.0 и 274.0; плюсна—20.5, 2т.6 И 21.4; 

надклювье отъ передняго края ноздрей—26.0, 27.4 и 26.6 т.т. 

Нижняя сторона тфла окрашена не темнЪе, чБмъ у нЪкото- 
рыхъ экземпляровь Эйегпа Б1гип4о Б1гипадо Г. изъ Мо- 
сковской губерыши (моя коллекщя). Судя по шкуркамъ, у весен- 

1) „Синоптическ1я таблицы охотничьихъ птицъ Росайской Импери“, стр. 23. 3 



38 

ней птицы клювъ за исключенемъ самаго кончика и основаня 
нижней челюсти очень темной окраски; ноги ея сильно буроваты. 
У лЬтнихъ птицъ части эти окрашены нЪсколько свЪтлЪе. 

Еалл. РнВазлал1Аае. 

Собигих ]аропсиз и$3111е1$1$ Воз4. 

Т. 0, 22. [У. 1909, ст. Вяземская.—2. Ф, 3.У. 1912, вблизи Хабаров- 

ска.—3. С, 6.У. 1912, здфсь же. 4 и5.2 С, 9.У. 1912, злЪеь же. 

Мелкое перо равномЪрно мало изношенное; вершины крайнихъ 
первостепенныхъ маховыхъ немного обиты. 

Размфры: крыло — 99.4, 97.5, 94.5, 96.0 и 9г.о; плюсна—24.4, 

26.0, 25.5, 26.3 и 26.2; надклювье отъ передняго края ноздрей— 
73, 9.2, 1056.5. И 0 Ш. 

Горло © грязно-желтовато-бЪлое (сливочно-бЪлое), а у осталь- 
ныхъ экземпляровъ (<) рыжеватое съ темнымъ, буроватымъ, 
пятномъ. Отъ перепеловъь изъ Московской губернии всф легко 
отличаются болБе рЪзкимъ рисункомъ верха: темная окраска 
черноватЪе, а свфтлыя наствольныя полоски ярче и гораздо 
шире; у © темныя пятнышки на груди черноватЪе и располо- 
жены значительно чаще. 

Рег@1х далиеа зизевким зибзр. поу. 

ти2. 2 о, 8.1. т9то, Хабаровскъ. 

Въ равномЪфрно мало изношенномъ оперенши. 
Длина крыла—т47.5 и 144.0 т.п. 
Отъ 6 экземпляровъ типичной формы коллекши профессора 

П. П. Сушкина (одного забайкальскаго, двухъ минусинскихъ и 
трехъ алтайскихъ), оба рЪзко отличаются слБдующими признаками: 
рыжая окраска простирается на весь бокъ головы и захватываетъ 
часть шеи; сверху и на крыльяхъ гораздо рыжБе—скорЪе рыже- 
бурая, ч5мъ сЪфро-бурая; продольныя бЪловатыя полосы чуть не 
вдвое шире; верхъ головы рыжевато-бурый, безъ прим$си сБрой 
окраски и съ очень узкими б’Ъловатыми наствольными полосками 
перышекъ; рыжая полоса на лбу горазцо шире. — Въ окраскЪ 
туркестанской расы !) рылай цвфтъ развитъ гораздо слабЪе. 

- Называю форму эту въ честь профессора ЦП. П. Сушкина. 

1 Р. 4. тигсотапа 5$10|2т., ВиП. ае 1а 5ос. Пир. 4ез. Маг. 4е Мозсои, 1897 

(=Р. 4. осс14епта11$ Виай., Огойв. МопазЬ., 1908). 



РВаз1апиз а]рвегаКу! иззит1етз1$ Виа. 

т. С, 16. Х|. 1908, ст. Вяземская. 

ВполнЪ взрослая птица въ свфжемъ перЪ. 

Отличается отъ типичной формы-—Р. а. а1рВега Кут Вша\. 
признакомъ, указаннымъ С. Н. Алфераки и В. Л. Бланки '), именно: 

ободки перьевъ зоба и груди обособлены отъ срединной полоски, 
помБщающейся на вершинЪ стержня надъ выемкой. 

‘Экземпляръ этотъ былъ опредфленъ мною еще совмфстно съ 
покойнымъ Ф. К. Лоренцемъ. 

ЕГаш. Тетаоп1аае. 

Тефгазфез Бопазла Бопазла (Г..). 

1—2. 2 0, 8.П. 1910, вблизи Хабаровска. — 3—4. 2 С, 8. [Х. 1912. — 

ст. Корфовская. 

Судя по черному пятну на горлЪ, первыя дв$ птицы — &&. 
Опереше ихъ равномЪрно мало изношенное, а слБдующихъ двухъ — 
совершенно еще свЪжее. 

РазмЪры: крыло — 165.8, 163.2, 164.0 и 167.0; хвостъЪ — 127.8, 
124.6, тт7.6 и 113.2; надклювье отъ передняго края ноздрей—тт.7, 
1:2. тО.3 И тво Ш №. 

Окраска оперешя въ общемъ нфсколько болЪе ржавчата (ме- 
нЪе сфровата), ч6мъ у рябчиковъ изъ Московской губернии (моя 

коллекиия) 2); внутреныя опахала маховыхъ окрашены такъ же, 
какъ и у послфднихъ °). По указаню С. А. Бутурлина “), ряб- 
чики Южно-Уссур!Йскаго края по окраскЪ опереня совершенно 
тождественны съ рябчиками западной и центральной Европы, 
включая западную Россю.—Профессоръ ЦП. П. Сушкинъ 5) прин- 

1) „Предварительныя замфтки о формахъ рода РВа з!апиз $. 4.“ (Еже- 

тодникъ Зоологическаго Музея Императорской Академт Наукъ, т. ХП, 1907 г.), 

стр. 455. 
2?) Въ общемъ гораздо менфе сфрыхь, чфмъ особи восточной формы, которую 

принято называть Т. Ъ. зер{епуг!:опа!15$ Зее. 

3) Другой признакъ-—пестрины на бЪлой брови— оказался не доступнымъ вслЪд- 

сте плохой съемки шкурки съ головъ уссурскихъ экземпляровъ. 
4) „Птицы Приморской Области“, стр. 67, и „Матералы по птицамъ Енисей- 

ской губерни“ (оттискъь изъ „Записокъ“ Красноярскаго Подотдфла Имп. Русс. 

Географич. Общ., т. 1, вып. 3—4), стр. 266. 

5) „Пе Уосе!аипа 4ез Маз Семеез, 4ез \мезИспеп ТеШз$ 4ез ба]ап Се- 

грез ип@ 4ез ОгапсНеп-Гап4ез“. 
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цишально не видитъ препятствй къ тому, чтобы и подвиды могли 
имЪть прерывистое распространение. 

Гугогоз Фейх п5$01е1$1$ (ТБ. Гогеп2) '). 

ти2. С и Ф, 3. ХИ. 19го, ст. Розенгартовка. — 3. С, 3. Ш. 1912, 

вблизи Хабаровска. 

У о крайня первостепенныя маховыя довольно сильно уже 
обиты; степень изношенности мелкаго пера не однородна: какъ 
на верхней, такъ и на нижней сторонЪ среди св$жихъ перышекъ 
еще имБются довольно сильно отрепанныя. © въ равномЪрно. 
изношенномъ оперения. 

Крыло— 268.0, 243.0 И 278.0 т.т. 
Б$Блый цвЪтъ на второстепенныхъ маховыхъ у СС образуетъ. 

очень широкую полосу; на первостепенныхъ онъ распростра- 
няется до шестого пера; зеленоватый тонъ отлива на перьяхъ го- 
ловы, шеи и спины болЪе интенсивенъ, ч$мъ у 4 изъ Тюкалин- 

скаго Узда, Тобольской губерши (моей коллекщи)?). о сверху 
черновато-бурая, испещренная бол$е или менфе широкими попе- 
речными полосками и пятнами ржавчато-желтаго цвЪта и безъ 
всякой примфси сфрой окраски. Такъ называемая корневая бЪ- 
лизна у ней на руляхъ совсфмъ не замЪтна, а у СС она едва 
выражена на внфшнихъ опахалахъ крайнихъ рулей. 

Тат. АпаНаае. 

Алх га]етмемафа (Глип.). 

т. <, 20. [У. 1908, р. Уссури, вблизи ст. Вяземской.—2. ($, 2.\УШ. 1909, 

здЪсь же.—3. ($, 16.1. 1910, здфсь же.—4. ©, 26. [У. тото, зд$сь же.—- 

уиб. Фиф, 28. 1У. 1910, здфсь же.—7. <, т. УШ. 1910, здЪсь же.— 

8. С, 13.[Х. 1912, вблизи Хабаровска. 

Апр$льсме 44 въ полномъ, еще мало изношенномъ, такъ на- 
зываемомъ брачномъ нарядЪ. Опереше весеннихъ ФФ равном$рно 
мало отрепанное. Взрослый &' отъ 2-го августа еще линяетъ: смЪ- 
няеть рулевыя и уже см5нилъ маховыя, при чемъ основаня всфхъ 
первостепенныхъ въ чехлахъ; мелкое перо почти сплошь свЪжее, 

1) ТВ. Гогеп2: „Ое ВикБаБпег Виз$ап4з“, тото (4ез ЕегЁа$. Беафей. ипа 

ФегаизоесеЬ. уоп А. КоН®), р. 3. 

?) Экземпляры эти я не имфлъ возможности сравнить съ типичными < 
т. Е уг: аапие 'Сог.) и Г. 6 Бава емьиы (ое) 



41 

лЪтнее—лишь на боку головы осталось одно сильно изношенное 
перышко желтой окраски. Сб за №№ 7 и 8 — молодыя птицы, 
одЪтыя въ едва изношенное первое (гн5здовое) оперен1е; у обоихъ 
на бокахъ передней части груди показались перышки брачнаго 
наряда, при чемъ у перваго ихъ два съ одной стороны, а у вто- 
рого по два съ обЪихъ сторонъ. 

44 за №№ зи 5иф за №6 съ интенсивнымъ ржавымъ на- 
летомъ на нижней сторонЪ т$ла. 

Магеса репе]оре (Т..). 

г. С$, 28. [Х. 1908, ст. Вяземская. 

Въ гнфздовомъ, мало изношенномъ еще, оперенш. На бокахъ 

груди, брюха и надхвостья уже показались сЪрыя съ темными 

поперечными струйками перышки брачнаго наряда. 

Апаз фозспаз Г. 

т. 9, 3.У\. 1909, ст. Вяземская. 

Среди плечевыхъ имфются въ небольшомъ числф совершенно 

свЪяйя перья, несомн$нно лишь недавно появивиияся. Все осталь- 

ное оперене сильно отрепанное и выгорЪвшее. 
На нижней сторонЪ тЪБла довольно густой ржавый налетъ. 

Оай1а асиба (Т..). 

т. ($, 30. [Х. 1908, ст. Вяземская. 

Въ еще полномъ, довольно сильно уже отрепанномъ, гнЪздо- 

вомъ нарядЪ, съ интенсивнымъ ржавымъ налетомъ на нижней 

сторонЪ тЪла. 

Еипевфа Ё]сафа (Сеог1). 

г. С, 20.1У. 1908, р. Уссури, вблизи ст. Вяземской.—2—4. 2 $ их. 

ит® }му., 2. УШ. 1909, здЪсь же.—5. С, 5.[У\. 19то, здЪфсь же.—6. ©, 

14.ГУ. тото, здЪсь же. 

АпрЪльсве @(& въ полномъ, еще мало изношенномъ, брачномъ 

нарядЪ. У © за № 6 плечевыя частью совершенно свфжя, все 

же остальное оперенше сильно отрепанное и выгорЪвшее. Экзем- 

пляры за №№ 2, 3 и 4—молодыя птицы въ гнфздовомъ нарядЪ, 
не имфющемъ еше никакихъ признаковъ наступленя линьки; 

& легко отличается отъ Ф иною окраскою крыла. 
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Опегапейц]а Готшоза (Сеого7). 

1—4. 2 Си2, 14. ГУ. 1910, ст. Вяземская. 

Оба СС въ мало изношенномъ, полномъ брачномъ нарядЪ. 
У со среди отрепанныхъ плечевыхъ есть св$жая перья; у первой 
изъ нихъ такой же св$жести имБются перышки въ небольшомъ 
числ$ въ изношенномъ и выгорфвшемъ оперенши спины, по- 
ясницы, боковъ туловища и среди верхнихъ кроющихъ хвоста; 
у второй птицы на означенныхъ частяхъ св5жихъ перышекъ го- 
раздо боле и они уже показались въ области груди и брюха 
и среди нижнихъ кроющихъ хвоста. 

У всфхъ на нижней сторонф т$ла болфе или менЪфе интен- 
сивный ржавый налетъ. 

Опегциейи]а стесса (Г..). 

Г. Ф, 7. У. 1909, ст. Вяземская. 

Все опереше за исключешемъ н$которыхъ изъ плечевыхъ, 
которыя или совершенно свфяая, или слегка обношенныя, до- 
вольно сильно отрепанное. 

Еаллт. Ааа адае. 

С1гси$ шеапо]еисиз Когз(. 

т. С, 2. \1. т9то, ст. Вяземская. 

Въ сильно изношенномъ мелкомъ перЪ; вершины маховыхъ и 
рулевыхъ обиты. 

РазмЪБры: крыло — 343.0; хвостъ — 195.0; плюсна — 77.0; длина 
надклювья отъ восковицы—16.7 ша. 

т-ое маховое почти равно 6-му. Верхныя кроюция крыла 
однообразно темно-бурыя. 

Вифео ршиирез Но4э5$. 

т. С, 8. [Х. 1912, ст. ВЪрино. 

Оперене равном$рно свЪжее. 
Размфры: крыло—382.0; хвостъ—208.0; плюсна—72.2; средый 

палецъ —33.6, коготь его—т7.8; клювъ: длина надклювья отъ вос- 
КОВИЦЫ— 20.4, отъЪ передняго края ноздрей—18.5 из... 
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Плюсна оперена гораздо болЪе, чБмъ у экземпляровъ В. 
Чезегогии (Раи4.) изъ Московской губерни (22 птицы, моя 
коллекция). 

Верхняя сторона тЪфла свфтло-бурая; на голов перышки со 
свЪтлыми блБдно-желтыми краями; рыжеватые ободки лишь на 
перьяхъ у сгибовъ крыльевъ и на малыхъ верхнихъ кроющихъ 
крыла; верхня кроюпия хвоста рыжевато-свфтло-бурыя. Рули 
сверху бурые съ рыжеватыми поперечными полосами или, вЪр- 
нъе, пятнами въ средней части перьевъ. На передней части 

брюха проходить широкая свЪтло-бурая полоса, одинаковой 
окраски съ верхней стороной тЪла; преобладающая окраска 
остальныхъ частей низа очень свБтлая, блЪдно-рыжевато-охри- 
стая, лишь на груди перья со свЪ$тло-бурыми центрами. Осно- 
ваня маховыхъ бЪлыя. 

Атспифео ра@биз Меп?Ъ. 

т. ©, 28. ХП. того, ст. Вяземская. 

Въ едва обношенномъ опереши. 
Размфры: крыло—464.0; хвостъ—242.0; надклювье отъ воско- 

вицы— 23.8, отъ передняго края ноздрей—2т.2 т.п. 
Весьма бЪлесоватый экземпляръ, очень близко подходяпий по 

окраскБ оперешя къ данному профессоромъ М. А. Мензбиромъ 
въ „Штицахь Росаи“ (т. Ц, стр. т8т) описамю для взрослой 

особи А. ра Ш1Аачз. Къ этому виду я и отношу пока опредЪ- 
ляемую сейчасъ птицу, такъ какъ доводы С. А. Бутурлина отно- 
сительно не существованя названной формы *) не представляются 
мнЪф вполнф убЪдительными. 

Рап41оп ВаПаёфаз ВаПаёфиаз (Т..). 

т. С$, 12. \1. тото, р. Уссури, вблизи ст. Вяземской. 

Маховыя и рулевыя старыя, съ отрепанными вершинами. Опе- 
реше на головЪ, зобЪ и груди равномфрно очень сильно изно- 
шенное. Среди отрепанныхъ верхнихъ кроющихъ крыла и мел- 
кихъ перьевъ спины имфются рЪ$зко отличаюшияся свсею свЪ- 
жестью. 

1) „Птицы Приморской Области“, стр. 76 и „Матералы по птицамъ Енисей- 

ской губернйи“, стр. 188. 
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Размфры: крыло-—48т.0; хвостъ—195.0 п.л. 
По окраскБ оперешя не отличимъ отъ скопъ изъ Московской 

губернии (4 экземпляра, моя коллекщя). 

Еаш. Эбу1о1аае. 

Эх ига]еп$1$ иКо]5Ки (Вавит.). 

1. 0, .15.[. Тото, ст. Вяземская.—2. ($, 5.Х. 1912, ст. Котиково- 

Октябрьская птица въ равномфрно св$жемъ оперенши, январ- 
ская—въ едва замфтно изношенномъ. 

Разм$ры: крыло—362.0 и 342.0; ХВОСТЪ—257.0 И 241.0 ШИ. 

Виро рабо пи5$111е1$1$ забзр. пох. 

т. С, 12.1, 1913, вблизи Никольска-Уссурййскаго. 

На этикеткЪ Э. А. Борсовымъ помфчено: „Добытъ приблизи- 

тельно въ 50 верстахъ отъ Никольска-Уссурйскаго, гдБ лЪса 
еще почти н$тъ“. 

Степень изношенности мелкаго пера не однородна: среди отре- 
панныхъ и выгор$вшихъ, преобладающихъ въ числЪ, есть р$зко 
отличаюцияся своей свБжестью (почти полной неотрепанностью: 

и интенсивностью окраски). 
Темныя наствольныя полосы на перьяхъ груди, затылка, спины 

и плечей буровато-черныя. 
Разм$ры: крыло—457.0; хвостъ—240.0; длина надклювья отъ 

передняго края ноздрей—28.0 т.т. 
Вершину крыла образуетъ 3-ье маховое, почти равное по длин 

4-му; 2-0ое между 4-мъ и 5-мъ, т-ое между 5-мъ и 6-мъ. При раз- 
биравши перышекъ на концахъ пальцевъ обнаруживается 2—3 по- 
перечныхъ щитка, и уже потому экземпляръ этотъ не можеть 
быть отнесень къ Чоегг!ез1 !), который принадлежитъ чуть 
не къ иному роду. Насколько мнф удалось выяснить, онъ пред- 
ставляетъ особую, еше не названную форму В. БаЪо. По окраскЪ 
оперен1я она близко стоитъ къ В. Б. ]аКи*еп$1$ Вави. 

(Доцгпа! г Отпцоосе, т9о8, р. 287), отличаясь сл$дующими, 
уже указанными С. А. Бутурлинымъ въ „Птицахъ Приморской 

Области“ °) для двухъ экземпляровъ съ озера Ханка, призна- 

1) В. 4доегг:е$: ЗееБовт., Вий. В. О. Сшь У, ХХ, р. У. 

2) Журналь „Наша Охота“ за т9го г., кн. УМ, стр. 78. 
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ками, а именно: снизу—бол5е широкими темными продольными 
полосами на груди и болфе густой охристой окраской брюха, 

а сверху—болЪе широкими, достигающими 5—6 (на моемъ экзем- 

плярЪ-—7) п.щ., темными наствольями и присутстмемъ слабо 
выраженнаго поперечнаго рисунка на задней сторонБ шеи. Отъ 
В. Б. гиБевиаз Виш]. & ДВик. [„Матерталы для орнитофауны 
Симбирской губерни“ (оттискъ изъ т. Х „Записокъ по общей 
географли Имп. Русск. Географ. Общества“), стр. 27т] птица эта 
отличается: менфе широкими и не такъ далеко спускающимися 
къ брюху темными продольными полосами; менфе развитымъ по- 
перечнымъ рисункомъ на брюхБ и перышкахъ, покрывающих 
основашя ногъ, и полнымъ отсутствемъ на перышкахъ этихъ 
темныхъ стержневыхъ полосокъ; перья задней стороны шеи съ 
боле широкими и желтыми (менфе рыжими) краями, со слабо 
развитымъ поперечнымъ рисункомъ, отчего зашеекъ рЪзче отд$- 
ляется отъ боле темной окраски спины; боле свЪтлой окрас- 
кой рулей: на третьемъ съ края перЪ темныя полосы на внфш- 

немъ опахалЪ гораздо уже свфтлыхъ промежутковъ (у описы- 
ваемаго экземпляра достигаютъ по ширинф лишь 7 т.т.) и на 
свЪтломъ полЪ основной половины руля примфсь бураго цвЪта 
почти совершенно отсутствуетъ. 

Е. Намег ') филина изъ этой м$стности („О0$зим, Зее СрапкКа) ?) 

приводитъ подъ назвамемъ ВиБо Био зиаЪзресез. Теперь 
предлагаю назвать его—В. Био иззиг!еп$1$ зибзр. поу. 
Профессоръ ПЦ. П. Сушкинъ, видфвший мой экземпляръ, сооб- 
шаетъ мнЪ: „Несомнфнно, заслуживаетъ выдфленя, и въ боль- 

шей мЪрЪ, ч6мъ ]аКи{еп$1$. Послфдый почти укладывается 
въ варлащи уеп13$ееп$1$, коего сейчасъ я собраль свыше 
20 штукъ“. 

С1апс11ат раззегшишт отлета]е Таса. 

т. С, 5. ГУ. 1912, ст. Корфовская. 

Оперене равномфрно изношенное. 
РазмЪры: крыло-—-96.4; хвость—56.5; длина надклювья отъ нозд- 

рей—8.4 т.п. 
По окраскЪ опереня отъ сычиковъ-воробьевъ изъ Московской 

губернии (5 экземпляровъ, моя коллекщя) легко отличается слф- 

1) „Пе Убое| аег радатказсВеп Еаипа“, Ней УШ (Ва. П, 2), р. 965. 

?) „\’абгзснешНсв ачсн МапазсВиге!“. 
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лующими признаками: боле сЪроватымъ, менЪфе коричневатымъ, 

тономъ основной окраски верхней стороны т$ла; темныя пятна 

низа гуще; бфлыя поперечныя полоски на хвостЪ чище, безъ при- 

мЪси бураго. 

Зигша иП Ча раПаз! Вани. 

т. О, 25. У. 1910, ст. Вяземская.—2.0, 15.Х. тдтт, вблизи Хабаровска. 

Весенняя птица въ сильно отрепанномъ мелкомъ перЪ, съ 
обитыми маховыми и рулевыми. Оперене осенняго экземпляра 

св жее. 
Размры: крыло—238.0 и 244.0; хвость—17т.5 и 178.5, длина 

надклювья отъ ноздрей—т6.6 и 14.3 мам. У второго экземпляра 
т-ое маховое немного длиннЪе 6-го, 2-ое приходится между 4-мъ 
и 5-мъ, 3-ье самое длинное; у © всл$дстые сильно отрепанныхъ 
вершинъ перьевъ объ отношенши маховыхъ судить не возможно. 

Отъ экземпляровъ типичной формы (3-хъ птицъ изъ Москов- 
ской губернш, моя коллекшя) легко отличаются по признакамъ, 
указаннымъ профессоромъ ЦП. П. Сушкинымъ въ „Ре УбееНалпа 
4ез МшиззшзЕ Сеыеез, 4ез \мезИспеп Тез 4ез эалап Се Бгоез 
ипа аез ОгдапсВеп-Гап4ез“ (р. 35т). 

ЕРали. М1егоро01аае. 

СТаефига салбасифа сапдасиба (Га.). 

т. ©, то. УП. тото, ст. Вяземская. 

ВполнЪ взрослая птица: подхвостье бЪлое, безъ темной окраски 

на кончикахъ перьевъ. 

Оперене отрепанное и на верхней сторонЪ т$ла выгорЪвшее; 
вершины крайнихъ первостепенныхъ маховыхъ сильно обиты. 

РазмЪры: крыло—т95.0; хвостъ—49.5; клювъ: длина надклювья 
отъ оперешя лба—7.2, отъ ноздрей—4.5 т.т. 

Раш. Тупелаае. 

Тупх фотдаШа дарошса Вр. 

т. о, 14. ГУ. т9то, ст. Вяземская. 

Въ довольно сильно изношенномъ оперени. 
Разм$ры: крыло—8т.0; хвость—63.0; плюсна—т9.3; длина над- 

клювья отъ передняго края ноздревыхъ ямокъ—8.9 т.т. 
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Отъ тб экземпляровъ типичной формы изъ Московской губер- 
ни (моя коллекщя) отличается слБдлующими признаками: крыло 
значительно короче; нижняя сторона тБла окрашена н$сколько 
темнфе и гуще испешрена пятнышками. 

Галл. Р1а1дае. 

ХУ осориз шшог шша Ша Виа. 

т. о, 14. ЦП. т9то, ст. Вяземская. 

Оперенйе мало изношенное. 
РазмЪры: крыло— от.6; клювъ: длина надклювья отъ угла рта— 

т8.5, оть черепа-——т7.3, оть ноздрей—т2.5 ш.. 
Поперечныя полоски на исподф двухъ крайнихъ паръ рулей 

широкия, до 2.8 т.п. 

Р1сиз шатба$ шатбоз [.. 

т. ©, 23.[\. тото, ст. Вяземская. 

Вполнф взрослая птица въ довольно сильно изношенномъ 
оперении. 

РазмЪры: крыло—250.0; хвостъ— 166.5; клювъ: длина надклювья 
отъ передняго края ноздрей — 47.2, высота у основан!я — т5.5, 

ширина у основан!я—-2т.8, ширина хребта между боковыми греб- 

нями—8.0 т.т. 
Форма „Огуосориз шагё1из ге1сВепо \1“, описанная 

К. Кофе („Отии. МопаЪ.“, тооб, р. 95) по единственному экзем- 

пляру съ Уссури, не безосновательно сводится С. А. Бутурли- 

нымъ '), а затБмь и К. НацегРомъ *°) въ синонимы типичной— 

Р. ш шагыие Г. 

Ралл. А]аа01аае. 

АЛаа4а агуеп$1$ пфегтеба ЭлушьЬ. 

т. 0, 14. ГУ. тото, ст. Вяземская.—2. ($, 20. ГУ. 1910, здБсь же. 

Оперене равном$рно изношенное. 
Разм$ры: крыло—т03.2 и 104.5; хвость—65.7 и 65.9; плюсна— 

22.9 И 22.8; коготь задняго пальца—т6.4 И 12.3; длина надклювья 

отъ ноздрей—8.8 и 9.2 т.т. 

1) „Птицы Приморской Области“, стр. 57. 

2) „Пе Убое| 4ег ра1йагкЯзсВеп Рампа“, Ней УП (В4. ЦП, 1), р. 934. 
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Отъ экземпляровъ А. а. агуеп$1$ Г. изъ Московской гу- 
бернш (36 птицъ, моя коллекщя) оба рЪзко отличаются болЪе 
темной—сильно черновато-бурой, почти черной—окраской цен- 

тральныхъ частей перьевъ верхней стороны тБла, но края ихъ 

не сЪфры, какъ указываетъ С. А. Бутурлинъ '). для 5-ти птицъ съ 
озера Ханка и съ Тютихэ, а довольно ярко глинисто-буроватые. 

На основаши приведенныхъ выше размфровъ, сравнительно 
мелкихъ, оба экземпляра не могутъ быть отнесены къ болЪе 
крупной восточно-сибирской форм —А. а. Б1аК1з&опт ве]. ?). 

Гат. Тага1аае. 

Тогдиз доб1аз Весь. 

т. ©, 20. У. того; ст. Вяземская.—2. 0,125. 1. Тото, здБсы же: 3 ма. 

2 С, тб. [У. 1912, вблизи Хабаровска. — 5—7. 2 Фи Ф®, 3о.1У. 1912, 

здфсь же. 

Въ равномфрно довольно сильно изношенномъ оперени. 
РазмЪфры: крыло—126.7, 120.0, 133.7, 127.0, 128.5, 126.0 И 122.0; 

хвость—82.т, 78.3, 94.6, 82.4, 85.6, 83.8 и 8т.8; плюсна--30.т, 30.0, 
32.3, ЗТ.Т, 32.0, 30.2 И 29.9; длина надклювья отъ передняго края 

ноздрей 11.0, тру, Че тво тЕи, тгр ть б м м. 

Того паптайит Тетт. 

т. 0, 5. [У. 1910, ст. Вяземская. 

Опереше сильно изношенное. 

РазмЪры: крыло—т3зт.о; хвостъ—92.0; плюсна—32.5; длина над- 

клювья отъ передняго края ноздрей— 12.6 т.т. 

Окраска груди рыжая; прилежащая часть брюха и бока густо 
испешрены рыжими пятнами. 

Гат. Ггаппаае. 

Тапта$ ст1зфафиз ст1збафиз Г. 

г. ©, 25. У. того,. ст. Вяземская: 

Перо равномфрно мало изношенное. 
Разм$ры: крыло—86.0; хвость—86.8 т.т. Крайне рули короче 

среднихъ на 22.5 т.т. 

') „Птицы Приморской Области“, стр. 58. 
2) ТЫа. 
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Ра. Раллаае. 

Рег!рагиз афег ашигеп$1$ Виа. 

г. о, 9. Х. т9тт, вблизи Хабаровска. 

Въ св5жемъ оперении. 
Размфры: крыло— 60.2; хвостъ—44.6; плюсна—т5.5; клювъ: вы- 

сота у ноздрей—3.4, ширина у ноздрей—2.5, длина надлювья отъ 
ноздрей—6.8 т.т. 

Сравнительно съ экземплярами Р. а. а\ег (Г..) изъ Москов- 
ской губернии (24 птицы, моя коллекщя) клювъ гораздо слабЪе; 
глинистая окраска на нижней сторон, включая грудь, развита 
сильнъЪе. 

Еат. МофасППаае. 

МобасШа 1епсорз1з Со. 

т. 0, 2. У. тото, ст. Вяземская. 

Опереше изношенное. 
Вполнф взрослая птица: спина черная; крайняя пара рулей 

чисто-бЪлая, на второй черный цвЪть имфется въ видЪ узкой 
полосы на краЪ внутренняго опахала, начинающейся въ 23.0 ш.т. 

отъ вершины. 
Размфры: крыло—89.5; хвость—87.5; плюсна—23.4; задй па- 

лецъ съ когтемъ —12.8, средый съ когтемъ—17.2; надклювье отъ 

ноздрей—тт.о т.т. 

Раш. ЕушеИПАае. 

Са]сатаз 1арроп1еиз ? зар. 

1—4. 4 0, 28. Х. 1912, вблизи Хабаровска. 

Въ н5сколько изношенномъ уже перЪ. 
Размфры: крыло—84.2, 9т.8, от.о и 86.4; хвостъ—5т.5, 56.2, 

54.3 И 51.6; длина надклювья отъ ноздрей—7.6, 7.7, 7-4 и 7.6 т.м. 

Зимнее опереше экземпляровъ не позволяетъь мнЪф рЪшить 
вопроса, могутъ ли они быть отнесены къ особо яркой формЪ 
лапландскаго подорожника Дальняго Востока—С. 1. со|огаиз 
В!4е\. Впрочемъ, С. А. Бутурлинъ ', просмотрЪвиий мате- 
р1аль Зоологическаго Музея Императорской Академи Наукъ, 
сомнфвается въ правильности выдфлешя этой формы. 

1) „Птицы Приморской Области“, стр. 62. 



Ешфет17а зройосерва]а зродосерва]а РаП. 

т. <<, 20. [У. т9то, ст. Вяземская. 

Мелкое перо сравнительно мало изношенное; вершины руле- 
выхь и крайнихъ первостепенныхъ маховыхъ обиты. 

Разм$ры: крыло—69.3; хвостъ— 60.8; плюсна—т9.7; клювъ: вы- 

сота у ноздрей—6.2, длина надклювья отъ ноздрей—7.8 т.м. 

Ешфетха апгео]а Рай. 

т. 0, 2.\. тото, ст. Вяземская. 

Въ равномЪрно не сильно изношенномъ перЪ. 
Судя по окраскЪ, вполнЪ взрослый (. 
РазмБры: крыло—77.0; хвостъ—59.5; плюсна—20.5; длина над- 

клювья отъ ноздрей—8.0 т.т. 

Еиет17а гозыса Ра|. 

ти2.2 о, 20. ТУ. т9то, ст. Вяземская. 

Судя по окраскЪ, оба—вполнЪ взрослые &&. 
Опереше довольно сильно уже изношенное. 
Размфры: крыло—78.т и 77.6; хвость—60.2 и 58.4; плюсна— 

18.5 и 18.3; длина надклювья отъ ноздрей—8.0 и 7.7 т.м. 

АсатВ1$ Нпама Ппалма (Т..). 

г. о, 16. [. тото, ст. Вяземская. 

Въ очень мало изношенномъ оперени. 
Разм$ры: крыло—72.0; хвостъ—52.6; плюсна—т4.5 т. 
Размфра клюва не даю, такъ какъ онъ сильно поврежденъ 

дробиною, но, судя по остаткамъ, экземпляръ не можетъ быть. 
отнесень къ А. 1 ПОоЕ! 11 ВЕ, 

Раззег шошапиз зафигафиз э{еуп. 

Т—3. 3 О, 22. П. тото, ст. Вяземская.--4. С, 21. Ш. т9то, здфсь же. 

Въ мало изношенномъ оперения. 
РазмБры: крыло—7т.о, 67.0, 67.3 и 68.3; хвостъ— 54.3, 5т.6,. 

52.2 И 51.7, клювъ: высота—6.8, 6.7, 6.5 и 6.7, длина надклювья- 

отъ ноздрей—7.3, 8.0, 8.2 и 7.8 т.т. 
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Окраска малыхъ верхнихъ кроющихъ крыла болфе ржавчатая 
(красноватая), ч$мъ у экземпляровъ Р. ш. шоп апиз (1..) изъ 
Московской губерни (30 птицъ, моя коллекиая). 

Сатройасиз гозеиз (Ра|.). 

т. ©, 22. П. т9то, ст. Вяземская. 

Оперене равномфрно мало изношенное. 
Размф$ры: крыло—86.7; хвость—6т.8; плюсна—т9.6; длина над- 

клювья отъ ноздрей—8.5 т.п1. 

Гох1а Юазелаба (ВгеБтл). 

т. (<, 9.Х. 1911, вблизи Хабаровска. 

Въ св5жемъ перЪ. 
РазмБры: крыло—от.7; хвостъ—57.5; клювъ: высота у основа- 

н!я— 10.0, длина надклювья отъ ноздрей—т4.0 шт. 
По окраскЪ опереня не отличимы отъ бЪлокрылыхъ клестовъ 

изъ Московской губернйи (5 экземпляровъ, моя коллекшя) *). 

Соссо{№галзфез соссофИгаиз$ез }ароп1сиз Тетт. & ЭсШеэ. 

т. $, 19. Ш.тото, ст. Вяземская.—2. (<, 29.Ш.т9то, зд$сь же. 

Опереше равномфрно мало изношенное. 
Размфры: крыло—тт2.0 и 114.8; хвость—е6{. и 53.4; плюсна— 

2Т.7 И 22.0; длина надклювья отъ ноздрей—1т5.9 и 16.2 Ш... 

Окраска оперевя у обоихъ н$сколько свЪтлЪе, чЪмъ у экзем- 
пляровъ С. с. соссо{Вгачзеез (Г..) изъ Московской губерни 
(моя коллекшя) и потому должны быть отнесены къ японской 

расЪ, одной изъ самыхъ блфдныхъ расъ дубоноса. По указанию 
С. А. Бутурлина °), въ нашихъ пред$лахъ она встрЪчается лишь 
въ южныхъ частяхъ Уссурййскаго края, птицы же, добытыя въ 
Хабаровскомъ УЪздЪ, относятся, наоборотъ, къ самой темной 
расЪ—С. с. уегса115 Вийи|., описанной по красноярскимъ 
экземплярамъ *). 

1) Клестовь Сибири отъ Камчатки до Урала С. А. Бутурлинъ относитъ къ 

Г. 51 базстата ‚ (Втебт), а не кь Г. 1епсортега е\егапз Ном. (А. Я. 

Тугариновъ и С. А. Бутурличъ: „Матералы по птицамъ Енисейской губерн!м“, 

стр. 105). 

2) „Птицы Приморской и Амурской Областей“, стр. дт, 

3) А. Я. Тугариновъ и С. А. Бутурлинъ: „Матер!алы по птипамъ Енисейской 

губерни“, стр. 88. 
4* 



Гал. Збаги1Ааае. 

Брой1орзаг сшегасеиз (Тетит.). 

ти2. Сио, пт. ГУ. тото, ст. Вяземская. 

Въ равномфрно мало изношенномъ перЪ. 
Разм$ры: крыло—128.0 и 128.1; хвость—67.5 и 65.0; плюсна— 

28.8 и 28.0; длина надклювья отъ передняго края ноздрей—т9.3 
и 18.8 ш.. 

БЪлыя перышки на голов$ и шеф многочисленны и сильно 
развиты. Судя по шкуркамъ, ноги свЪтло-желтыя; надклювье въ 
основной части оранжевое, къ вершинф свфтлЪе, желтЪе, и съ 
темнымъ, буроватымъ, кончикомъ; подклювье оранжевое только 
въ средней части: у основанля и на вершинЪ оно темно-буроватое. 

Гат. Согу1аае. 

Сатгиз Бгапа фгапам Еуегт. 

Г. О, 22. П. тото, ст. Вяземская.—2. (<, 8. [Х. 1912, ст. Корфовская. 

Сентябрьская птица въ совершенно свфжемъ перЪ, февраль- 
ская—въ немного обношенномъ. 

РазмЪ5ры: крыло-—т77.0 и 180.0; хвостъ— 150.5 И 150.0; плЮюСНна— 
38.2 и 39.3; клювъ: высота у основаня—12.5 и 13.3, ширина у 
основаня— тт.о И 12.0, высота у передняго края ноздрей—тт.о и 
тг.7, ширина у передняго края ноздрей — 9.6 и 9.8, длина над- 
клювья отъ передняго края ноздрей—20.3 и 21.4 ш.11. 

]Келтовато-рыжая окраска первой птицы блЪ$дная, второй 
очень интенсивная. На основанйи этого признака онЪ не отли- 
чимы отъь 5-ти С. Ь. Бгапа&1 Ехегзш. (4-хъ экземпляровъ 
изъ Минусинскаго уфзда, т-го изъ-подъ Красноярска и т-го изъ 
Забайкалья), любезно присланныхъ мнЪ для сравнения профессо- 
ромъ П. П. Сушкинымъ. У посл$днихъ длина крыла—т67.3, 168,5, 
175.2, 172.0 (©, о, С и 0), 169.0 (9) и т71.5 ($), а надклювья отъ 
передняго края ноздрей—20.5, 18.4, 20.3, 18.6, 19.5 И 20.0 ши. 
Но въ АлтаЪ встрЪчаются особи, относимыя также къ типичной 
формЪ, боле крупныя: въ моей коллекщи есть & изъ окрестно- 
стей Усть-Каменогорска отъ 2т. Х. 1906 съ крыломъ въ т8о.о 
и плюсной—4т.0 т.т. 
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Суапор1са суапа суапа (Ра|.). 

т. 0, 15.1. 1910, ст. Вяземская.—2. 0, 25. П. 1910, здфсь же.—3. С, 
т. [Х. 1910, здфсь же. 

На этикеткЪ т-го экземпляра Э. А. Борсовымъ помЪчено: 
тайга. 

ВсЪ вполнф взрослыя птицы. 
Сентябрьсюй 4 въ совершенно св$жемъ оперени. Перо осталь- 

ныхъ уже слегка отрепанное. 
Разм$ры: крыло—т48.5, 147.5 и 148.0; хвостъ—4еЁ., 230.0 и 

238.0; длина надклювья отъ ноздрей—-46{., 19.2 и 20.0 ш.т. 
По указанмю С. А. Бутурлина ') птицы, добытыя у озера 

Ханка и вблизи ст. Океанской, не отличимы по размфрамъ отъ 
типичныхъ забайкальскихъ, 

Р1са реа (Т..). 

т. о, 5. ХГ. 1909, ст. Вяземская.—2. о, 26.[. т9то, здфсь же. 

Ноябрьский экземпляръ въ свежо еще перЪ, январсай— въ 
слегка обношенномъ. 

ОбЪ птицы, повидимому—молодыя, см$нивпия осенью первый 
(гнфздовой) нарядъ. 

Длина крыла равна 209.0 И 224.0 т.т. 
Б$лый цв$тъ на основныхъ частяхъ перьевъ горла и зоба 

есть, причемъ у т-го экземпляра онъ развитъ гораздо силь- 
не °). т-ое маховое большое и широкое, съ длиннымъ темнымъ 
концомъ, остальныя—съ широкимъ темнымъ концомъ и внутрен- 
нимъ краемъ. Вообще же по окраск$ оперешя не отличимы оть 
экземпляровъ сороки соотвфтствующаго возраста изъ Москов- 
ской губерыши (моя коллекщя). 

Со]оейз бапт1си$ аитеи$ (РаП.). 

т. о, 14. Ш. т9то, ст. Вяземская.—2. ($, 20. Ш. т9то, здЪсь же.—3. С, 

25. ТУ. 1910, здфсь же. 

У т-го экземпляра ошейникъ съ довольно сильной прим$сью 
бураго ивЪта, у остальныхъ онъ почти чисто-бЪлый. 

*) „Птицы Приморской Области“, стр. 56. 

?) Судя по экземплярамъ моей коллекщи, это наблюдается у молодыхь (еще 

не перегодовавшихъ) особей сороки и въ западныхъ частяхь Европейской Росси 

(ваприм$ръ, въ Сувалкской губерн!м). 
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Въ равномфрно болЪе или менЪе, но не сильно еще, изношен- 
номъ перЪ. 

Разм$ры: крыло—225.0, 235.0 И 234.0; ХВОСТЪ—Т17.8, 122.0 И 
тт9.6; плюсна—43.0, 43.7 и 43.6; длина надклювья отъ передняго 
края ноздрей—т9.5, т9.7 и 19.6 ш.щ. 

Сотуйз согопе отешаз Ехегут. 

т. ©, 2г. Ш. т9то, ст. Вяземская.. 

Оперенше мало изношенное. 
Разм5ры: крыло—344.0; хвостъ—т94.5; крайше рули короче 

среднихъ на—23.0; плюсна—59.0; клювЪъ: высота у основан1я— 
т9.0, длина надклювья отъ перваго ряда перышекъ, обращенныхъ 
назадъ— 52.5, отъ передняго края ноздрей—37.8 т.т. 

Отливъ на верхней сторонЪ головы, на зобу и на передней 
части груди синй, слегка. флолетовый. 

Сотуиз шасготвупсвиз шапазВит1еиз Вшаи|. 

т. 0, 26. [.тото, ст. Вяземская.—2. 0, 5.П. 1910, здфсь же.— $3. о, 

тг. Ш. 1910, здфсь же.—4. 0, 23. Ш. 1910, здфсь же.—5. ©, 5.1. т9тт, 

здфсь же. 

Въ не сильно отрепанномъ мелкомъ перЪ, вершины рулевыхъ 
и первостепенныхъ маховыхъ немного обиты. 

Разм5ры: крыло—343.0, 333.0, 334.0, 347.0 и 375; плюсна—бо.о, 
53.6, 56.5, бт.5 и 61.6; высота верхней челюсти (отъ средней ли- 

ни хребта до р5жущаго края по прямой) противъ средины нозд- 
рей ')— 18.0, 16.5, т7.0, 18.т и 18.5 ша. 

Вершину крыла образуютъ 4-ое и 5-ое маховыя; т-ое маховое 
короче то-го, 2-е между 6—7-мъ. 

ОттБнокъ на верхней сторон головы, на зобу и передней 
части груди сильно зеленоватый. 

На основании размфровъ клюва должны быть отнесены къ не- 
давно описанной С. А. Бутурлинымъ формЪ—С. т. шапа$Вул- 
г1си$ ?), а не кь болфе крупной рас5—С. шт. | ароп1сиз Вр., 
у которой высота верхней челюсти въ указанномъ мЪстЪ бо- 

1) Наибольшая глубина нижней челюсти осталась неизмфренной вслфдств!е 

очень туго сжатыхъ клювовъ у всфхъ экземпляровъ. 

?) „Орнитологический ВЪстникъ“ за 1913 г., кн. 1, стр. 40. 
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лЪе т9.0 шт. '). ВЪрность опредфленя подтверждается и болЪе 
мелкими размфрами другихъ частей (крыла и плюсны) у боль- 
шинства экземпляровъ коллекши. Сравнительно мелюй ростъ кон- 
тинентальныхъ птицъ отм$ченъь и Е. НацегРомъ °®). 

Сотуиз согах? зар. ?). 

г. Ф, 25.[. тотт, на р. Уссури, вблизи ст. Вяземской. 

Вершины рулевыхь и первостепенныхъ маховыхъ довольно 
сильно отрепаны; плечевыя, внутрены!я изъ второстепенныхъ ма- 
ховыхъ и верхвая кроюпия крыла неравном$рной изношенности: 
среди отрепанныхъ и сильно побурфвшихъ есть почти совер- 
шенно св$яая, съ интенсивнымъ фолетовымъ отливомъ. 

Разм5ры: крыло—447.0; ХвоСТЪ— 242.0; плюсна—63.6 т.т. 
т-ое первостепенное короче 7-го и короче 2-го на 96.0 т.1.; 

ширина его въ 1 ст. оть конца около 9.0 т.п. 
Крайне рули короче среднихъ, насколько можно судить по 

сильно обитымъ вершинамъ перьевъ, на 5т.о т.т. 
Оттфнокь на верхней сторон головы, на зобу и передней 

части груди синевато-флолетовый. 

1) У южно-азатской формы—С. ш. [еуа!апе! Гез$.—высота верхней че- 
люсти въ означенномъ мфстБ менфе 16 п.м. (Пу4.). 

?) „Пе \Убое| 4ег рада зсВеп Еацпа“, Ней Г, р. 12. 
3) С. с. з161г1сиз Тас2. (См. мою работу: „Пофздка на озера Зайсанъ-норъ 

и Марка-куль въ 1909 году“, стр. 65). 



замЪтки по орнитолопти Туркестана. 

Н. А. Зарудный. 

МНеПипоеп Бег 4е ОгиВо1оз1е уоп Тигкейап. 
Уоп М. А. Загиапу. 

(Продолженве.—Рог4зе{еипо.) 1). 

тбо. Ройосез рап@ет! Т1зсП. 

2 МГ тотз г. видБлъ н5сколькихъ саксаульныхъ соекъ въ бугри- 
стыхъ пескахъ, довольно пышно поросшихъ кустами, къ сЪверу 
отъ станщи Кара-Чокатъ (по Ташкентской желЪзной дорогЪ). 
Повидимому, гдЪ нибудь въ этомъ районф проходитъ сЪверная 
граница распространен1я этого вида. 

тбт. Тапа ра 1то3$г1$ Саз$. 

Пустынный сорокопутъ въ нфсколькихъ экземплярахъ наблю- 
дался мною тамъ же и тогда же, гдЪ и предыдущий видъ. Это. 
одна изъ самыхъ сЪфверныхъ находокъ нашей птицы °). 

162. Егу$Вгозр1та шопеоеи$ Э\лиЬ. 

(2-я замЪтка) 3). 

Нашъ знаменитый путешественникъь П. К. Козловъ въ быт- 
ность свою прошлой зимою въ Ташкентф присоединился къ. 

1) „Орнитологический ВЪстникъ“ за 1913 г., кн. [\, стр. 245—256. 

Огоивоюз све МмеЙипоеп“, 1913, В. [У, р. 245—256. 

2) Подробно говорится мною о Г. ра!11А1гозит1$ и Р. рап4аег! въ 
стать$ „Птицы пустыни Кизылъ-кумъ“ (находится у профессора М. А. Мензбира. 

и еше не напечатана). 

3) „Орнитологическй ВЪстникъ“ за 1913 г., кн. Ш, стр. 14т. 
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моему мн$ню относительно того, что гнфздо Е. шопео|1си$ 
Н. М. Пржевальскаго въ дЪйствительности принадлежитъ К По- 
Чозр1ха оЬзо|е*а. По наблюдевямъ П. К. Козлова, Е. шоп- 
>0о11си$ даже садится на деревья менЪе охотно, чфмъ на землю. 

т63. Ешемта зройоеерна]а зройосерва]а РаП. 

Эта овсянка для Туркестана представляетъ рЪдюй залетный 
видъ. Добытъ старый С& 24 Ш тот2 на болотЪ Джаманъ-Батпакъ 
около ‘Ташкента. Здфсь же мнЪ попался другой, такой же, 
шо Хх тотЗ. 

т64. Вшфегта Фасафа Расафа РаЦ|. 

У насъ также рЪфдюЙ залетный видъ. Добыта старая © т2 Х толт 
подъ Ташкентомъ и самецъ по первой осени жизни т Х т9тз на 
болотТЪ Джаманъ-Батпакъ, около Ташкента. 

т65. Ешфетта гоФемзкКИ Тасх. 

Этотъ тремй для Туркестана новый видъ овсянки положи- 
тельно далеко не рфдко попадался въ окрестностяхъ Ташкента 
примфрно между то Х и 5 Х[ тот3З. Держался частью самостоя- 
тельными обществами (особей до 7 въ каждомъ), частью въ стаяхъ 
ЕшьБег12ха |епсосерБа!о$. Въ предшествовавиие годы, на- 
чиная съ 1906, несмотря на интенсивное коллектированте, ни разу 
не былъ замЪченъ. 

т66. РоесПе (Реп езфез) ра1изз Когедемт Гаг. & НаАгиаз. 

(2-я замфтка) \. 

Нашелъ въ своей коллекши еще одинъ экземпляръ гаички 
этой формы и притомъ также изъ восточной части хребта Кара- 
Тау (5, 20 [ 1881). Съ цфлью выясненвя истинной ея родины, эта. 
птичка была послана въ Харьковъ профессору П. П. Сушкину, 
которому хорошо извЪфстны гаички съ Тарбагатая и Алтая (я 
считалъь свою Р. Коге]ем1! залетною отсюда). По этому поводу 
высокочтимый профессоръ сообщилъ мнЪ между прочимъ сл$- 
дующее: 

т. „Ваша Р. ра|азёг1з Коге]е\! до обмана похожа на 
Р. ра|азЕг1з изъ Уфимской губ.“. „Она во всемъ сходна съ 

уфимскою“. 

1) „Орнитологический ВЪФстникъ“ за 19то г., кн. П., стр. 117. 



2. „Называю уфимскую гаичку пока ${азпа*111$ (Вгеб), 
но указываю ') и ея отлищя, мелая и подлежация провЪркЪ (ибо 
у меня $1аспа111$ мало), но опредфленно существуюнция“. 

з. „Считаю возможнымъ, что по уремамъ эта форма идетъ и 
далЪфе на востокъь оть Уфимской губернии, ближе къ мерижанамъ 
Аральскаго моря, откуда залетфть въ Кара-Гау еще легче“. 
„ВЪдь я видфлъ, какъь Рагиз ша]ог летитъ черезъ Тургай- 
скую степь, видфлъ здфсь Аес!1Ва]о$ саиаёи$, однажды 

даже королька“. 

т67. Саргиии2аз епгораейз авиеет Хаг. 

(2-я замтка) 2). 

Возможно, что рыжй козодой представляетъ въ дЪйствитель- 

ности ничто иное, какъ боле или мене рЪдюй типъ личныхъ 

измЪнешй козодоя туркестанскаго (С. е. ипм1!тт Нише). Это 
указывало бы на то, что у н5которыхъ козодоевъ существуетъ 
рыжая и сфрая формы, какъ у н$которыхъ сплюшекъ (Офи$== 
Зсор$=ЕрЬ1а1%е$ и т. д.) и неясытей (5&г1х = уго1и п). 
Интересно, что рыжая форма до сихъ поръ извЪстна только изъ 
предфловъ Туркестана. 

р „© нитологичесюмй ВЪстникъ“ за 1913 г., кн. ТУ, стр. 266—267. Р й 

2) (©) нитологическй ВЪстникъ“ за 1910 г., кн. Ш, стр. 172. 
р й 



Еъ орнитофаунЪ Минусинскаго уЪзда и 
Восточнаго Урянхая. 

А. Я. Тугаринове. 

Гиг огпИпоо1зспеп Раипа 4е5 Миииз$$К’5спеп Кге!5е$ 
ип 4е5 О$свеп Ог]аппа1. 

\Уоп А. /. Гивайтом. 

Настоящей краткой замБткой я им$ю въ виду сообщить о 
нфкоторыхъ наиболЪе интересныхъ находкахъ лЪтней экскураи 
тотЗ года. Время съ послБдней трети мая до т-го1юля я провелъ 
на югБ Минусинскаго у’ъЪБзда Енисейской губерн!и, у подножья 
Саянъ, въ деревнЪ Означенной, откуда предпринималъ экскурс!и 
въ окрестную степь, предгорья, а также совершилъ двухнедЪль- 
ный зафздъ на ближайший хребетъ Борусъ, гдЪ наиболЪе меня 
интересовалъь составъ фауны алыьшийской его зоны. Остальная 
часть лЪта ушла на за$здъ въ юго-восточную часть Минусин- 
скаго УБзда и Восточный лЪсной Урянхай, когда удалось озна- 

комиться съ природой совершенно не изслЪдованной части Саянъ 
близъ верховй Казыра (сЪверные склоны главной цфпи) и пра- 
выхъ притоковъ Хамсары и Бей-Кхема (южные склоны главной 
цфпи). Возвращене въ Минусинскъ на плоту по Енисею дало 
возможность, правда очень бЪгло, собрать н$которыхъ предста- 
вителей безлЪсной, центральной урянхайской котловины. 

Тогдоз орзепгоз (Спп.).—За время пребывания на хребтЪ Борусъ 
съ 16 по 25 \/| этотъ дроздъ наблюдался въ субальийской по- 
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лосЪ, среди зарослей призёмистыхъ пихтъ и можжевельника. По- 
падались лишь старыя птицы. 

Таги гийсо1$ РаП.—Старая самка въ сильно поношенномъ 
перЪ, въ состояи усиленной линьки, была добыта 2т УП на 
р. СистикемЪ у устья р$чки Алмяка (Восточный Урянхай). Позд- 
нфе видЪлъ этихъь же птицъ у границы лФса на хребтЪ Таза- 
рама, въ верховьяхъ р. Чапсы. На БорусЪ отсутствовалъ. Такимъ 
образомъ наиболЪе западнымъ пунктомъ его гн$здованья остается 
Усинскй округъ, гдЪ онъ констатированъ профессоромъ 1. П. 
Сушкинымъ '). 
Оше сте фалеа]еп$1$ Пгезз. и (С. 1едеогафег Мапеви 

ЗизспК.—Къ этимъ видамъ оляпокъ я отношу тЪхъ, которыхъ 
приходилось наблюдать во время экскурс: одну съ совершенно 
бЪ5лымъ низомъ и другую— чернобрюхую. Ни той, ни другой до- 
быть не удалось. Изъ нихъ чернобрюхя чаще встрЪ$чались въ 
верховьяхъ горныхъ рЪчекъ, поднимаясь выше границы лЪса. 
Особенно многочисленны были оба вида по берегамъ глухой 
таежной р$чки Абдыра, берущей свое начало на южныхъ скло- 
нахъ Боруса и впадающей въ Енисей въ 5-ти верстахъ ниже 

Березовскаго порога. Чернобрюхая оляпка встрЪ$чена кромЪ того 
въ истокахъ рЪфчки Ала-Сукъ, въ хребт$ Чарашъ-Тайга. 

Ртапсо]а шаага ш@еа Вуф.—Отм$чаю нахождене этого че- 
канчика на БорусЪ, выше л$сного предЪла, въ заросляхъ горныхъ 

ивЪ и полярной березы. Птички держались парочками. 
Риоешсигиз рпоешеиго!4ез (Мооге).—Одинъ экземпляръ & въ 

св$жемъ осеннемъ наряд былъ добытъ 13 УШ около пос. Ту- 
ранъ, въ Центральномъ степномъ УрянхаЪ. Птичка держалась 
въ заросляхъ ивняка среди болотистой низины. 

Рвоетсигиз егуфгопофа (Ехегзт.).—ГнЪФздится въ субальшйской 
зон хребта Борусъ.—23 М1 здЪсь былъ добытъ молодой летный & 

съ вполнф отросшими маховыми и рулевыми, въ пятнистомъ на- 
рядЪ. Однажды старый экземпляръ С былъ встрфченъ здфсь же 
въ розсыпяхъ, выше лфсного пред$ла. Въ другихъ пунктахъ не 
встрЪченъ. 

Суапесц]а зпестса зпеелса (Глип.).—Типичная форма варакушки 
была найдена на хребтЪ Борусъ выше л$са, у посл$днихъ ку- 
стовъ ползучаго кедра, среди гнейсовыхъ розсыпей.—22 УТ были 

1) „Пе УозеШшаиаа 4ез МилиззнзК Сеыетез, 4ез хуезШсВеп 'Тейз$ 4ез За)ап @еЪи- 

сез ипа 4ез Огапсвепл Глапаез“. 
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добыты (и 9; по поведеню птицъ было видно, что близко на- 
ходится ихъ гнЪздо. 

Тапа суапига (Ра|.).—Встр$чена въ Восточномъ УрянхаЪ, въ 
долинф Систикема близъ устья р$чки Алмяка, въ своихъ излюб- 
ленныхъ станщшяхъ—глухой кедрово-пихтовой тайгЪ. 

Газепиа $Папз (5\.).—При подъем$ на хребетъ Борусъ, въ 
вершинЪ ключа Акъ, слышалъ характерное пфше этой птички. 

ЗуУлла сошшип$ 16еторз Мбпех. — Въ лБсостепныхъ пред- 
горьяхъ, въ окрестностяхь деревни Означенной, эта славка не 
представляетъ рЪдкости. Въ Восточномъ Урянха$ не попадалась, 
такъ же какъ и въ подтаежныхъ м$стностяхъ восточной части 

Минусинскаго уЪзда. 
Зу[а ситгиса аз В]уф.—Отм$5чаю присутстве этой птички 

на хребтЪ Борусъ, въ субальшйскомъ поясЪ. 
РиуПозсориз у4апиз В]уф.—Добыта въ верхнемъ поясЪф л$са, 

среди кедровниковъ на сфверномъ склонЪф Боруса, у границы 
рЪдколфсья. Громкая праятная песнь этой пБночки далеко раз- 
носится въ молчаливомъ кедровникЪ, но увидЪть пфвца не легко. 
Осторожный, онъ держится у самыхъ верхушекъ деревьевъ, 
часто перелетая съ одного мЪ$ста на другое. Наблюдается во- 
обще рЪдко. 

РвуПозсориз рготегиз (Ра|.).—Обычна въ верхнемъ поясЪ 

лБса и субальшйской области во всей посБщенной высокогорной” 
части Саянъ. 

Рига? та41с0]а аё4оп (РаП.).—Очень не рЪ$дка въ окрестностяхъ 
деревни Означенной, гдЪ держится въ [березовыхъ колкахъ на 
границЪ степи и лБсныхъ предгорий. 

Газепто]а Разсаба, В1уф.—Сопоставляя наблюдения предшествую- 
щихъ лфтъь, я долженъ считать эту птичку характернымъ чле- 
номъ фауны субальшийской зоны, населяющимъ заросли кустар- 
ныхъ ивъ и березы. ЗдЪсь она чрезвычайно многочисленна, р5же 
въ тайгБ и снова обыкновенна въ л$со-степи. Въ Койбальской 
степи !), въ район „Сорока озеръ“, можно встрЪтить одиноко 

стояпия, старыя деревья какого-то вида ивъ. На каждомъ изъ 
такихъ деревьевь мы навЪрное встрЪтимъ эту птичку, хотя бы 
кругомъ въ степи на сотни саженей не было ни одного другого 

1) Такъ называется степная то равнинная, то слегка волнистая мЪ$стность въ 
пред$лахъ Минусинскаго уфзда, ограничиваемая на юг$ сфверными склонами Саянъ, 
на западЪ Енисеемъ и на восток Абаканомъ. 
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дерева. При нуждЪ она ловко прячется и въ травЪ. Въ горахъ 

попадалась всюду: на БорусЪ, въ верховьяхъ Амыла (на Алмяк- 

скомъ хребтЪ), въ истокахь Джебаша, на хребт5 Чарашъ- 

Тайга и др. 
Ассепфог шошапе аз (Ра|.).--ВстрЪчена гнЪфздящейся на хребтЪ 

Борусъ, откуда взято и гнЪздо. ПослЪднее помщалось въ гу- 
стомъ куст приземистой пихты на высотЪ метра надъ землей и 
было сдфлано въ основЪ своей изъ грубыхъ стеблей злаковъ и 
мелкихъ прутиковъ, среди которыхъ былъ густо вплетенъ мохъ. 
Внутренняя выстилка состояла изъ болфе нфжныхъ стеблей мха 
и небольшого количества волосъ. 26 УТ въ гнфздЪ$ было 5 свЪ- 

жихъ яицъ свЪфтло-голубовато-зеленаго цвЪта безъ какихъ-либо 

пятень или штриховъ. Размфры ихъ: 18.8 Ж 13.9, 19.6 Ж 13.4, 
19.5 Ж 13.5, 19.5 Ж 13.6 и 20.0Х 13.2. Птичка была чрезвычайно 
осторожна. Настояций видъ въ пред$лахъ обслЪдованнаго района 
слдуеть признать свойственнымъ верхнему поясу тайги и суб- 

альийской области. 
Ассепфог №1та]ауапиз (В1ут.).—Не рЪдка въ верхнемъ поясЪ 

хребта Борусъ среди открытыхъ гнейсовыхъ розсыпей. 
Реп\ез{ез сшефа зауапа (ЗизсЬК.).—т7 УТ на БорусЪ, на гра- 

ниц лЪса, былъ добытъ одинъ экземпляръ. БолЪе нигдЪ не по- 

падалась. 
Вела уеп!ззеенз!з (ЗизсПК.).—Добыть 18 УШ около селения 

Шагоноръ въ Урянхайскомъ краЪ, въ тополевой рощ на берегу 
Улу-Кема (Енисея). Держался въ стайкЪ князьковъ и долгохво- 

СТЫХЪ СИНИЦЪ. 
Апиз фтлаНз шасшафиз ]ега.—ГнЪэдится въ верхнемъ поясЪ 

тайги и въ горномъ рЪдкол$сь$ во всемъ пройденномъ районЪ 
какь Минусинскаго уЪзда, такъ и Урянхайскаго края.—22 У] ста- 
рики были заняты кормлевшемъ молодыхъ. 

Апиз зршоеба Бако (5\.).—Гипичный обитатель гор- 
ныхъ тундръ и полосы рЪдколЪсья.—22 УТ было найдено на Бо- 
русЪ гнфздо этого конька съ 6-ью свфжими яйцами на землЪ 
подъ прикрытемъ нависшей дерновины мха. Кладка эта несо- 
мнфнно вторичная, такъ какъ еще 17 УГ здфсь же было встрЪ- 
чено другое гнЪздо съ 5-ью голыми слпыми птенцами. Рядомъ 
съ описываемымъ гнфздомъ подъ общимъ прикрытмемъ находи- 
лось и первое, брошенное, безъ яицъ, но достаточно уютное, 
мягко устланное и по внфшнему виду, такъ сказать, жилое. Ви- 
димо, оно служило ночнымъ приютомъ для одного изъ супруговъ, 
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когда другой сид$лъ на гнфздЪ.— тт УШ на вершин Оджинскаго 
хребта видфлъ этихъ коньковъ, кочевавшихъ стайками. 

ВошруеШа 5атгиаз (Г..).—22 УП въ пихтачахъ по рфкЪ Систи- 

кему встр$чена небольшая стайка свиристелей, среди которыхъ 
были по преимуществу молодыя птицы. 

Тецсозе{фе атсфоиз (Ра|.).—ВстрЪчена на хребтЪ Борусъ, въ 
вершинЪ среди гнейсовыхъ розсыпей, 18 УТ и въ тБхъ же усло- 
ыяхъ на пограничномъ хребтЪ Чарашъ-Тайга, въ верховьяхъ 
р$ки Казыра зо УП. Въ послфднемъ случа держались неболь- 
шой стайкой въ 5—6 особей, но были ли то молодыя или старыя 
птицы—сказать затрудняюсь (добыть ихъ не удалось). 

ЕгшеШаада эа1еа (Ехегзт.).—Въ аналогичныхъ условяхъ съ 
предыдущимъ найденъ на хребтЪ Борусъ, но держался ближе къ. 
границ$ лЪса; на кормежку эти вьюрки стайками спускаются въ 
полосу рЪдколЪсья, что я имБльъ случай наблюдать здфсь еже- 
дневно. 

Риисо]а епиеафог Глип.—Бродя т9 УП въ полос$ рЪдколЪсья 
на хребтБ Борусъ, я былъ пораженъ неожиданно раздавшейся 

невдалекЪ отъ меня очень громкой, праятной, весьма своеобраз- 
ной песней. Черезъ н$которое время трель повторилась, и на 
ближайшемъ кедр я замфтилъ парочку играющихъ птицъ, а 
ярко ‚св5тившее солнышко позволило безъ труда узнать, что 
передо мною С и © шуровъ. Едва ли не одновременные вы- 
стр$лы —мой и моего спутника—доставили намъ рЪдкую и инте- 
ресную добычу. Въ томъ, что это была гнфздившаяся парочка, 
врядъ ли можно сомнЪваться, и такимъ образомъ Саяны въ пре- 
дфлахъ центральной части Минусинскаго у$зда мы должны вклю- 
чить въ районъ его гнфздовой области. 

Профессоромъ П. П. Сушкинымъ въ цитированной выше 
работБ не приводится. 

Епфет17а зродосерва]а (РаП.).—Для тайги восточной части Ми- 
нусинскаго у$зда очень характерна; особенно многочисленна въ 
долинЪ верхняго теченя рфки Амыла. 

Ешрег12а сИтшеПа егутогепуз (ВтБт).—Гн$здится въ л$со- 

степной части Минусинскаго Уфзда. Въ окрестностяхъ деревни 
Означенной удалось добыть интересный экземпляръ этой овсянки. 

Рисунокъ и характеръ оперения его при сравнени съ нормаль- 
ными совершенно одинаковъ, но во всЪфхъ случаяхъ, гдЪ уча- 
ствуетъ желтый цвЪтъ, послБдн на моемъ экземплярЪ замфненъ 
бЪлымъ. Лишь очень легкая желтизна замфтна на горлЪ и ша- 
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почкЪ, гд$ н5которыя перья имБютъ лимонныя окончания. Вся. 
верхняя сторона соотв$тственно свЪ$тлБе, какъ и надхвостье, 
только большя маховыя, какъ и у обыкновенныхъ экземпляровъ, 
сохранили по внфшнему опахалу узкую желтоватую полосу, 
Прочитавъ внимательно статью Н. А. Заруднаго—„Овсянки въ 
различной степени переходныя между ЕшБег!2а |еисосе- 
рва!1о$ и Е. с. егу&Вгосепуз" 1), я не могу мой экзем- 

пляръ разсматривать, какъ помфсь съ Е. [еипсосерВа1о$, 
т$мъ болЪе, что, какъ уже сказано, рисунокъ оперевя не отли- 
чается отъ типичныхъ Е. с. егу&Вгохепуз$, почему остается 

считать отсутстве желтаго цвфта и общее посвфтлБ5ше опереня 
альбинистическимъ явлешемъ обыкновенной Е. с. егу&Вго- 
эепуз: 

Етфет17а с1а 2о@]е\музку! Тасх.—Около деревни Означенной эта 
овсянка была весьма обыкновенна, гдЪ держалась въ предгорьяхъ, 
по открытымъ мЪстамъ среди березовыхъь и лиственничныхъ 
колокъ, по склонамъ къ Енисею и т. д., но во вс$хъ случаяхъ 
въ м5стахъ сухихъ, со степной растительностью. Для нашей гу- 
берши указывается впервые. 

Етфе!т12а раПаз1 (СаЪ.).—Мои наблюденя надъ этой птичкой 
въ 1912 году *®) я могу дополнить указанемъ на гнфздованье ея 
въ верховьяхь рЪки Казыра. ЗдЪсь зт УШ въ горныхъ ивня- 
кахъ по хребту Чарашъ-Гайга, выше границы высокоствольныхъ 
деревьевъ, я встрЪтилъ стайки полярныхъ овсянокъ, состояция 
какъ изъ старыхъ, такъ и молодыхъ птицъ. Старики были въ 
чрезвычайно обношенномъ л$тнемъ перЪ, св$тлыя каймы на 
перьяхъ верха и маховыхъ обтрепались, и вся птичка произво- 
дила поэтому впечатлЪне совершенно темной. Линька еще не 
наступала. 

Р1са р1са (Тлпп.).—Въ дополнене къ указаншю профес. ПП. П, 
Сушкина, констатирую гнфздованье сорокъ въ степной и лЪсо- 
степной мЪстностяхь юга Минусинскаго уЪфзда. Около деревни 

Означенной встр$чалъ семьи подлетковъ. 
Со]оепз аит1сиз (Ра|.).—Для равнинной части Урянхая профес. . 

П. П. Сушкинъ этотъ видъ не указываетъ. Въ ТуранЪ 13—15 УШ 
я видЪль многосотенныя стаи бЪ$лобрюхихъ галокъ, совершав- 
шихъ, между прочимъ, эффектные вечерше перелеты, а днемъ 

1) „Орнитологичесюй В$стникъ“ за 1913 г., кн. П, стр. 9г. 
?) „Орнитологический ВЪстникъ“ за 1913 г., кн. П, стр. 88. 
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меньшими стаями встрЪ$чалъ ихъ по полямъ и въ степи. Среди 
стай я не замБтилъ ни одной обыкновенной галки. По рЪчк$ Ую, 
въ 12-ти верстахъ отъ деревни Означенной, въ предгорьяхъ, 
б’Блобрюжя галки изр$дка попадались въ стаяхъ обыкновенной, 
но указанй на гн5здованье ея здЪ$сь у меня нфтъ. 

Орира ерорз (Тлоп.).—Отм$чаю наблюдающееся время отъ вре- 
мени появлеше удодовъ на устьЪ$ рЪки Систикема, т.-е. уже на 
границ$ л$сной восточной части Урянхайскаго края. 

Ме]апопух агуепз1$ зфиуеиз (АПН.).—Во время заЪзда на хре- 
бетъ Чарашъ-Тайга, въ долин Систикема былъ встрЪченъ этотъ 
гуменникъ, разсфянно гнЪфздяцийся во всей таежной части Восточ- 
наго Урянхая.—23 УП зд$сь были найдены молодые съ недорос- 
шими махами и ленные старики. Въ пред5лахъ Минусинскаго 
УБзда этотъ гуменникъ обитаетъ въ значительномъ количеств 
по р$камъ Кандату и Тюхтяту (притокь Амыла), находя здЪсь, 
повидимому, западную границу своего распространения; въ Урян- 
ха живетъ по Бей-Кхему къ западу до Утинскаго порога. Въ 
поселкЪ Карагашъ на Бей-КхемЪ я видфлъ большое количество 
этихъ гуменниковъ, наловленныхъ жителями молодыми и воспи- 
тывавшихся вЪ качествЪ5 домашней птицы. 

$с0]орах газМеоа (ТГлпп.).—Встрфченъ въ верхнемъ течени 
Амыла, въ горахъ около Петропавловскаго зимовья. 

баШтаго зфепига (Вр.).—Во время стоянки у границы лЪса на 
хребтЪь Чарашъ-ТГайга 29—3т УШ, ежедневно по’ вечерамъ я 
вспугивалъ отдфльные экземпляры этихъ бекасовъ, выбиравшихся 
на кормежку на сырыя открытыя луговины. Въ другое время 
здЪсь ихъ никогда не видфлъ; очевидно, день они проводятъ н$- 
сколько ниже, среди островковъ древесной растительности и въ 

другихъ укромныхъ мЪстахъ. 



Н$еколько словъ о географическомъ рас- 
проетранен1и Суап1$$ез суапиз$ суапчз (Ра1.)} 
и о происхождении Суап15$ез; резке! СаБ. 

Я. Б. Доманевский. 

Оне!дие$ по иг 1а 415риНоп овоогаршаие 4е Суа- 
1154е5 суапиз (Ра|.) её зиг Ромеше 4е Суаш$е$ р|ез- 

Ке! СаБ. 

Раг /. Доташе$ Ег. 

Въ № 2 „Орнитологическаго Встника“ за тотт годъ ©. Д. 
Плеске (т) помфстилъ статью, посвященную разбору вопроса о. 
происхождения С. р|1езКег СаБ. Основываясь, главнымъ обра- 
зомъ, на результатахъ эксперимента, произведеннаго г-номъ. 
Цолликоферомъ, а также на обсервашяхъ г-на Пащенко, Плеске 

доказываетъ, что С. р1езКет есть несомн$нно результатъ скре- 
шиваня С. суапиз (Рай. ) и Сузпльез соегы ешь (8) 

Выводы эти столь сильны и ясны, что сомнфваться теперь болЪе 

на этотъ счеть нельзя. 
Такимъ образомъ посл$ работы Плеске окончательно подтвер- 

дается мнЪн1е, высказанное Лоренцомъ (2), СЪверцовымъ и от- 

части Сушкинымъ (2), что С. р1езКет есть ничто иное, какъ 

гибридъ. Остается еще, правда, открытымъ вопросъ, поставлен- 
ный Сушкинымъ: не существуетъь ли кромф гибрида С. р!е- 
зке!=С. соеги|еи$Х С. суапиз еще древней формы, ко- 
торая по окраскБ была бы сходна съ этимъ гибридомъ. Но 
пока, надо сказать, никакихъ подтвержденй, указывающихъ на. 
справедливость этого мнфня н$тъ;—совершенно опредЪленная 
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область гнЪздовашя С. р1езКе! до сихъ поръ найдена не была 
и едва ли можно сомнЪваться въ томъ, что не будетъ найдена. 

Въ связи съ вопросомъ о происхождеши С. р|езКеь Плеске 
ставить гипотезу, относящуюся вообще къ вопросу о возникно- 
венши видовъ вслфдств!е гибридизаши. По Плеске, такое воз- 
никновене возможно при нижеслБдующихъ обстоятельствахъ: 

„т. Расширеше области распространевя одной изъ родоначаль- 
ныхъ формъ далеко за пред$лы нормальной. 

2. Обратный уходъ этой формы въ свои обычныя границы, 
съ оставленемъ небольшого числа особей во временно занятомъ 

районЪ. 
° 3. Скрещиваше этихъ оставшихся экземпляровъ съ особями 
другой основной формы. 

4. Размножеше ублюдковъ между собою и выработка этимъ 
путемъ имфющей установиться самостоятельной формы, при воз- 
можности частичнаго растворения въ основныхъ видахъ вслЪд- 
стве хотя и рЪдкаго повторнаго скрещиваюя ублюдковъ съ 

основными формами“. 
Я не буду оспаривать того, что при вышеуказанныхъ обстоя- 

тельствахь можетъ возникнуть новый видъ, но возникновене 
С. р!езКет по-моему, обусловливается другими причинами. 
Прежде, однако, считаю необходимымъ дать здфсь краткую 

сводку данныхъ распространения двухъ сложныхъ видовъ (сопзре- 
с1е5): С. соеги|1епз$ и С. суапиз вообще, и болЪе подроб- 
ную— распространения С. с. соеги|еиз (Г..) и С. с. суапиз 
Ра.) въ тБхъ мЪфстахъ, гдЪ была найдена С. р|1езКет Са. 

(С. соетщеиз \). 

Обитаетъ, какъ С. с. соеги|ечвз (Г..), въ большей части 
Европы, на сфверЪ приблизительно до 64° сЪв. шир. на Сканди- 
навскомъ полуостров, до Архангельска и приблизительно до 
60° сЪв. шир. въ Пермской губернш, а на востокъ доходитъ до 
Урала. Начиная отъ этихъ границъ, въ южномъ и западномъ 

направленяхъ гнфздится во всей ЕвропЪ. Въ Ангми и Ирландии 
образуетъ подвидъ С. с. оБзсигиз (Рга2аК), а на Сардини и 

1) Общее распространеше этого вида, а равно и С. суапиз, я привожу 
лишь приблизительно, главнымъ образомъ по Е. Намеггу (Гле Убе. 4. райагк+. 

Еаипа“), С. НеЙтаугу (,„Раг. Эи. ип Сег.“), М. А. Мензбиру („Пт. Рос.“ и 

„Орн. географ. Европ. Рос.“) и по новому изданю Маипзапп’а. 
[ЕЕЗ 
о 
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КорсикЪ—С. с. озПазёгае (На1".). Судя по НамегРу, лазо- 
ревку изъ средней и южной Испаши тоже, повидимому, придется 
считать особымъ подвидомъ. На различныхъ островахъ группы 
Канарскихъ острововъ зеленая лазоревка представлена четырьмя 
географическими формами: С. с. 4езепег. (На1+.), С. с. %е- 
пег!1 Рае (1.е55.), С. ге. ‘ош Бтуови$ (Меаде- УМао) и С. ©. 

ра! тепз1$ (Меаае-\/а]ао). Въ сБверной АфрикБ гн$здится 
С. с. игатаг1тиз (Вр.), въ Перст и Курдистан —С. с. 
регз1сиз$ (В]ап{.). Изъ Кавказа Бутурлинымъ были описаны 
дв формы: С. с. со|1сБ1сиз (Тифлисская губ.) и С. с. эеог- 
о1си$ (Кутаисская губ.). 

Что касается боле подробнаго распространешя зеленой ла- 
зоревки въ средней и восточной Россш, то оно представляется 
такимъ образомъ. Въ Оренбургской губернии, по Зарудному (4), 
она „должна быть причислена къ не часто гнфздящимся птицамъ 
во многихъ м$стахъ уремы долины Урала, между Оренбургомъ 
и Уральскомъ. Довольно обыкновенна на гнфздовь5 въ долинахъ 

р.р. Ика и Сакмары“; интересно, что ранЪфе (до 1866 г.) гнЪздо- 
ваше этой птицы въ Оренбургскомъ краЪ Заруднымъ (5) не было 
обнаружено. Въ нижнемъ течени Волги, по Эверсману (6), она 
водится повсюду въ сырыхъ лугахъ, обросшихъ кустарникомъ, и 
рощахъ '). По ХлЪбникову (7), въ Астраханской губернии осЪдла. 
Подъ Сарептой, по Яковлеву (8), бываетъ только на пролетахъ. 
Бостанжогло предполагаетъ, что эта лазоревка гнфздится лишь 
въ дельтЪ Волги, а выше бываетъ только на пролетахъ. По 
моимъ наблюденямъ, она гнфздится въ долинф Волги въ окрест- 
ностяхъ Саратова. Сабанфевъ (тт) указываетъ на возможность 
гн5здованя этой птицы въ юго-западной части Пермской губер- 
ни. РЪзцовъ (12) въ своей работЪ, относящейся къ уфздамъ 
Верхотурскому и Чердынскому, совсфмъ объ ней не упоминаетъ. 
По Богданову (13), „довольно обыкновенна въ Симбирской и Казан- 

ской губерняхъ и живеть у насъ также осфдло“. Однако, по 
словамъ Рузскаго (14), „лазоревка, какъ гнфздящаяся птица, должна 
быть довольно рфдка въ Казанской губерни“. Богдановъ встрЪ- 
чалъ эту лазоревку въ качествЪ обыкновенной птицы осенью; по 
Рузскому, она именно въ это время года въ Казанской губерни 
обыкновенна. Въ окрестностяхъ Саратова, гдф она на гнЪфздовьЪф 

1) Эверсмань, къ сожалфню, не указываетъ, къ какому времени года отно- 

сятся эти данныя. 
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РЪфдка, появляется въ довольно болышомъ числЪ, начиная съ 
первыхъ чиселъ сентября. Западнфе зеленая лазоревка гнфздится 
повсюду и ч$мъ дальше на западъ, тфмъ она становится боле 
обыкновенной. 

С. суапиз. 

БЪ$лая лазоревка или князекъ является типичной птицей для 

Сибири. По НацегРу, въ Западной Сибири гнфздится С. с. суа- 
пи$ (Ра|.); въ Восточной Сибири, въ горахъ Ала-Тау, Тарбага- 
тай, Тянь-Шань, Куэнь-Люнь и въ восточномъ Туркестан — 

С. с. ПапзсВап1сиз (Меп2.); въ ФерганЪ—С. с. Нах1рес- 

и$ (Зе\м.); въ западномъ КитаЪ—С. с. БегехомзК11 Р]езКе. 
Что касается распространешя князька въ Европейской Росси, 

то оно, по литературнымъ свфд$н1ямъ, таково. Въ Оренбургскомъ 
краЪ, по Эверсману (6), „водится въ большихъ болотистыхъ лу- 
гахъ, обросшихъ ивнякомъ; такъ, напримЪръ, онъ не рЪдокъ по 
берегамъ Волги и Камы, и вообще вс$хъ рфкъ и рЪчекъ, кото- 
рыя весною разливаются и тфмъ образуютъ болотистые луга. 
Также онъ находится въ южныхъ предгорляхъ Уральскаго хребта, 
по рЪкамъ СакмарЪ и Уралу; но тамъ гораздо рфже встрЪчается, 
ч$мъ на ВолгЪ. Осенью князекъ собирается въ общества, боль- 
пия или маленьюмя, и перелетываетъ, какъ и прочя синицы, съ 
одного мЪста на другое, ибо онъ нашъ край не оставляетъ на 
зиму, по крайней мфрЪ большая часть князьковъ остается“. Хотя 

Эверсманъ и не говоритъ ясно объ гнфздованьи С. суапиз$ въ 
Оренбургскомъ краЪ, но, по общему смыслу приведенной цитаты, 
видно, что птица эта въ его времена тамъ гнЪфздилась. Получается 
впечатл5вше, что со временъ Эверсмана эта птица сд$лалась 
здфсь гораздо боле рЪдкою или совсфмъ исчезла, такъ какъ 
позднфйцие изсл$дователи не нашли ее во многихъ изъ указан- 
ныхъ мЪстностей. Такъ, напримЪфръ, въ долин$ рЪки Волги ниже 
Казани никто посл$ Эверсмана С. суапиз на гнфздовьБ не 
наблюдалъ. Относительно гнфздованя бЪлой лазоревки въ Орен- 
бургской губернии Зарудный (5) даетъ такое указаше: „ГнЪздо- 
ван1е князька было найдено мною въ 1882 г. въ талахъ по Сак- 
марЪ, въ н$фсколькихъ верстахъ отъ Оренбурга. Принимая во 
вниман!е единичность случая его гнфздованя, я не р5шаюсь при- 

числить эту синицу къ постояннымъ обитателямъ нашей страны“. 

Однако позже Зарудный свидфтельствуетъ (4): „Князекъ принад- 
лежитъ къ нер$дкимъ гнфздящимся птицамъ во многихъ мЪстахъ 



70 

по СакмарЪ, Ику и верхнему теченю рЪки БЪлой. Въ 1882 году 
гн5здившаяся парочка была найдена въ ивовой рощЪ при устьБ 
Чингурлау (Утва), а въ т89т г. таковая была замЪчена около 
самаго Оренбурга въ «рощЪ за Ураломъ». Вообще въ послЪдне 
годы моего пребывания въ Оренбургскомъ краЪ, случаи гнЪздо- 
ваня князька стали наблюдаться чаще, ч$мъ раньше“. Изъ этихъ 
данныхъ видно, что князекъ, обыкновенный въ указанныхъ мф- 

стахь во времена наблюденй Эверсмана, на нЪкоторое время 
сталь тамъ рЪдкимъ (или, что менфе правдоподобно, сначала 
ускользалъ, отъ вниманя Заруднаго). Это впрочемъ не предста- 
вляеть ничего необыкновеннаго, такъ какъ коренной районъ 
гнфздован!я этой синицы находился недалеко оттуда, и исчезнув- 
пия птицы легко могли быть зам5нены новыми особями того же 
вида. Вь Уфимской губернии Сушкинъ (10) нашелъ только одну 
гнфздящуюся парочку въ окрестностяхъ Уфы. СабанЪевъ не го- 
воритъ ничего опредфленнаго объ гнЪфздован!и этой птицы на 
западной сторонф Урала, и вообще онъ сомнфвается въ гнЪздо- 
вани князька въ сфверной половин Пермской губернии, что 
подтверждается отчасти и наблюдениями Р.Ъзцова (12), который въ 
работЪ, относящейся къ этому же району, совсфмъ не упоми- 

наетъ объ С. суапив. Зато въ юго-восточной части Пермской 
губернии бЪлая лазоревка является очень обыкновенной птицей: „Са- 

банфевъ находилъ ее здЪсь повсюду на подходящих угодьях ь“, — 
но уже подъ Екатеринбургомъ она становится рЪфдкой. Въ Ка- 
занской губернии, по Рузскому (14), „Голубая синичка найдена 
гнёздящейся въ Чебоксарскомъ и Казанскомъ уфздахъ въ уремЪ 
долинъ р.р. Волги и Казанки. Кром$ того, какъ удалось выяс- 
нить во время прошлогодней экскурсш, она гнЪфздится мЪстами и 
по Б. и М. Кокшагамъ, Царевококш. у. Выводитъ, можетъ быть, 

дважды въ лфто, такъ какъ я встрЪчалъ выводки уже въ первой 

половинЪ 1юня. Вообще въ течеше лЪта эта птичка чрезвычайно 

рЪдка“. Въ Пензенской губернш, по Артоболевскому, „гнЪздится, 
но рёже Суап!$4ез соеги|еи$ (Глпп.)“. Въ Воронежской 
губерни въ Бобровскомъ уфздЪ Сушкинъ въ 1888 году нашель 

гнфздо и добылъ молодыхъ птицъ на р. БитюгЪ (цитирую по 

Мензбиру—„Орн. Геогр.“). Далфе на западъ бЪлая лазоревка 

гнЪздится еще въ губерни Московской (т5). Относительно Яро- 

славской и Владим!рской губерний г. Пащенко ') пишетъ А. А. 

1) См. статью ©. Д. Плеске (ш Ши.). 
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Силантьеву сл5дующее: „Съ 1882 года по 1893 годъ мною про- 
изводились наблюдения надъ птичьей фауной въ Юрьевскомъ 
УБздЪ, Владимирской губернш. Князекъ или бЪлая лазоревка 
[Суап1$1ез суапиз (Ра|.)], называемая въ этой мЪстности 
б’Ълою синичкою, до 1882 года была тамъ очень рЪдка. Весною же 
этого года пара этихъ птичекъ устроила гнфздо и вывела птен- 
цовъ въ дуплЪ старой ивы, въ болотистой мфстности, верстахъ 

въ 5-ти отъ города Юрьева-Польскаго, близъ с. Ненашевскаго. 
Осенью нЪсколько молодыхъ князьковъ были пойманы птицело- 
вами. Зимою 1883—84 г.г. князьки откуда-то вновь появились и 

попадались въ западни; н$сколько экземпляровъ ихъ было и у 
меня въ клЪткахъ. Это была типичная бЪлоголовая форма безъ 
темнаго горлового пятна и желтаго цвЪта на груди. Въ слфдую- 
пие затфмъ годы до 1888 года князьки въ этой мфстности стали 
попадаться все чаще и чаще. По зимамъ и въ самомъ городЪ они 
летали по садамъ около домовъ и по дворамъ, бЪгали по кры- 
шамъ строенйй и ночевали въ водосточныхъ трубахъ; однимъ 
словомъ вели себя какъ болышя синицы (Рагиз$ та]ог), а въ 

н5которые годы попадались на глаза даже чаще ихъ. Особенно 
много этихъ лазоревокъ наблюдалось въ 1886 году. 

ЛЪтомъ этого года он вывелись гдф-то около города, чуть 
ли не въ самомъ городЪ, и начиная съ конца 1юня, летали вы- 
водками по городскимъ садамъ. Помнится у н$фкоторыхъ моло- 
дыхъ была небольшая дымчатость на головкЪ, но не замфчалось 

ни малЪйшихъ слфдовъ горлового пятна; желтаго цвЪта на груди 
тоже не помню. Съ 1889 г. князьки стали появляться въ городЪ 
и его окрестностяхъ значительно рфже, а въ началЪ 9о-хъ го- 
довъ сд$лались положительно рЪдкостью“. 

Вотъ, кажется, всЪ м$стности, въ которыхъ было обнаружено 
гн5здоване бЪлой лазоревки въ пред$лахъ Европейской Росси. 
КромЪ того Манки (15) дБлаеть предположене, что эта синица. 
гнЪздится въ восточной части Новгородской губернии, а Заруд- 
ный (17) даетъь н$5которыя указавя (переданныя ему третьимъ 
лицомъ) о гн5здованьи въ Пол$сьи. Однако послЁднее свфдБвше 
весьма мало вЪфроятно и требуетъ тщательной провЪрки. 

Какъ по этимъ даннымъ видно, С. с. суапи$ не занимаетъь 
въ Европ опредфленной области гнЪфздован!я; она только раз- 
‘бросана на огромныхъ пространствахъ средней и восточной ча- 

сти Европейской Росаи въ рЪдкихъ станшяхъ, въ которыхъ 
гнЪздится то чаще, то р$же. Предполагать, что эта синица гнЪ- 
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здится повсюду между указанными станщями, но тамъ не была 

обнаружена только благодаря малой изсл$дованности страны, по- 

моему никакъ нельзя, такъ какъ въ ТЪ времена года, когда она 

дЪйствительно держалась въ средней и восточной Росси, ее 

встр$чали тамъ почти вездЪ. 
Перейдемъ теперь къ обзору важнЪйшихъ данныхъ о появле- 

ни князька въ Росси осенью и зимою. Начиная опять съ востока 

на западъ, мы видимъ, что въ Оренбургскомъ краб князьки 

осенью появляются въ несравненно большемъ количеств$, чБмъ. 

вь брачную пору. По Зарудному (4), это начинается съ конца 

сентября. Плеске (18) наблюдалъ князька на нижнемъ течения 

рфки БЪлой въ довольно болыпомъ количеств уже въ август$. 

По Сушкину (то), въ Уфимской губерни „Къ осени князекъ на- 

чинаетъ появляться чаще и въ октябрЪ, подвигаясь къ югу, 

становится обыкновеннымъ даже въ такихъ мЪстностяхъ, какъ 

окрестности Шунгакъ-куля; здЪфсь князекъ въ это время встрЪ- 

чается стайками до 20 штукъ вмфстБ и замфтно тянетъ на 

$. \. 5. или 5. Часть князьковъ однако зимуетъ въ окрестно- 

стяхь Уфы“. По Рузскому (14), въ Казанской губерши эта синица 

чрезвычайно р$дка лЪтомъ, въ концф сентября становится обык- 

новенной, а дальше „въ течене всего октября идетъ усиленный 

пролеть Суап1$%ез суапиз по долинамъ рЪкъ; тогда онЪ 

попадаются постоянно стайками по 4—6. Въ небольшомъ числЪ, 

остается на зиму“... По Павлову (19), „она встрЪчается глубокой 

осенью въ Рязанской губерни“. Въ Самарской губернии, по Ка- 

рамзину (20), ‚осенью, въ октябрЪ и ноябрЪ, князекъ попадается 

стайками въ 5—20 штукъ по таламъ и камышамъ береговъ рЪкъ 

и старицъ. Въ небольшомъ числ его видно всю зиму, а весной 

замфчается обратный пролетъ въ март$ мЪфсяцЪ“. Лепехинъ за- 

мчалъ ее зимою подъ Симбирскомъ [цитирую по Богданову (т3)|. 

Въ Вятской губернш, по Кругликовскому—„Небольшя стайки 

этихъ синичекъ замфчаются ежегодно съ начала осени по ивня- 

камъ рфчныхъ долинъ въ нашихъ уЪфздахъ. Всего чаще м$стами 

ихь кочевокъ служатъ поемные луга, напримфръ, по берегамъ. 

р. Камы въ Сарапульскомъ и р. Вятки въ Малмыжскомъ и Ур- 

жумскомъ уЪфздахь. РЪже онф попадаются по берегамъ менЪе 

значительныхь рЪфкъ, напримфръ, Кемды, Лобани, Кильмези,. 

Крикмаса и т. д.“. Что касается бол5е западныхъ губерний, то 

она, по Сабанфеву, обыкновенна на пролетф въ Ярославской. 

губ. (цитирую по Мензбиру), по Мензбиру (15)—въ Тульской и 
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Московской; встрЪчается тоже осенью и въ Воронежской, какъ 

на это указываютъ добытые тамъ въ это время экземпляры, объ 
которыхъ упоминаетъь Мензбиръ (Орн. геогр.). По Бихнеру (2т), 
„зимуетъ въ Петербургской губернш“; по Петрову (22), встрЪ- 
чается въ Новгородской. Лоудонъ (23) отмБчаетъ ее какъ очень 

Р$лкую зимнюю птицу Эстлянди и Лифляндш. Зарудный (24) 
добывалъ зимой въ Псковской губерни. Въ Орловской, по Да- 
нилову, встрЪчается зимою, однако Огневъ (27) не наблюдалъ ее 
тамъ ни разу. ВстрЪфчается на пролетахъ и въ Кевской, о чемъ 
упоминаетъ еще Кесслеръ (28). Бутурлинъ (29) сообщаетъ о двухъ 
князькахъ (С. с. уеп1ззееп $1 3!?), добытыхъ въ октябрЪ близъ 

Юева. Однако такъ далеко на западъ С. с. суапиз$ доходитъ 

уже очень рЪдко, хотя, въ вид исключен, ее наблюдали даже 
въ южной Швецш, Померанш, Саксонш, Богеми и Австрии. 

При сравненши географическаго распространевя этихъ двухъ 
сложныхъ видов для насъ сразу становится замфтнымтъ, что на 
громадномъ материкЪ Еврази С. соеги|еиз является видомъ 
типически западнымъ, а С. суапиз типически восточнымъ. 
Судя по остаткамъ С. суапиз, находящимся теперь въ ЕвропЪ, 
надо думать, что видъ этотъ занималъ когда-то, в5роятно еще 
очень недавно, какъ гн5здящаяся птица громадную часть Европы, 
на западъ приблизительно до Московской губернии, но потомъ 
или вслфдстве надвинувшейся съ запада С. соеги|еи$, или по 
какимъ-либо другимъ неизв5стнымъ намъ причинамъ, онъ отсту- 
пилъ на востокъ, оставляя въ нфкоторыхъ м%$стностяхъ, спора- 
дически разбросанныхъ, обособленныя станщи, которыя являются 
теперь какъ бы островами въ древней области его гнЪздованйя. 
Эти станши въ настоящее время окружены областью гн5здоватя 
С. соеги|[еи$ и такъ долго удерживаются въ послЪдней тфмъ, 
что онф вфроятно ежегодно получаютъ подкрЪфпления изъ корен- 
ной области С. суапиз во время ежегодныхъ осеннихъ и зим- 
нихъ странствовавй на западъ. 9. Д. Плеске, основываясь, глав- 
нымъ образомъ, на наблюденмяхъ г-на Пащенко, предполагаетъ, 
что бЪлая лазоревка въ семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ 
разселилась далеко на западъ, но что въ этомъ новомъ для себя 
район$ она не удержалась. „Грудно, конечно“, говоритъ далЪе 
авторъ: „опредфлить съ точностью, сколько лфтъ бЪлая лазо- 

ревка продержалась въ новомъ районЪ, но не трудно отгадать 
причину ея ухода. Не подлежитъ сомнфню, что во всзхъ вновь 

захваченныхъ м$стностяхъ она не нашла эквивалента для своей 
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типичной станщи. БЪлая лазоревка—характерная обитательница 
урёмы, т.-е. лиственныхъ, преимущественно таловыхъ, липовыхъ 
и осокоревыхъ л$совъ и кустарниковъ рЪчныхъ долинъ“. Я 
вообще не приписываю въ географическомъ распространен!и 
птицъ соотвфтственнымъ опред5леннымъ станщямъ такой важ- 
ной роли, какъ это дфлаеть ©. Д. Плеске. ВЪдь можно привести 
цфлый рядъ примфровъ, что олни и ТЪ же виды обитаютъ хвой- 
ные лЪса и степи, обширныя болота и маленьме едва влажные 
луга, высоюмя горы, гдф почти уже нЪтъ растительности и бога- 
тыя растительностью равнины. Явлене это такъ обычно, что я 
не считаю даже нужнымъ приводить здфсь примфры. Это съ 
одной стороны. Съ другой же—вЪдь и въ этомъ „новозахвачен- 

номъ“ районф ОЪлая лазоревка встрЪтила не только „сады и 

хвойные лЪса“, какъ говоритъ авторъ, но и вполнф подходяния 

для себя станши. Возьмемъ, наприм$ръ, такую типичную для 

коренного района распространения этой птицы станщю, какъ 

долина рЪки Волги въ окрестностяхъ Саратова, гд$ она покрыта 

именно громаднЪйшими таловыми зарослями, перес5каемыми въ 

боле высокихъ м$стахъ „гривами“ съ лиственными рощами, въ 

которыхъ преобладаетъ сокора. Однако я положительно утвер- 

ждаю, что С. суапиз здфсь не гнфздится. Несмотря на тща- 

тельные поиски въ районф$ приблизительно 40 верстъ вверхъ и 

до версть внизъ отъ Саратова бЪлой лазоревки здфсь на гнЪ- 

здовьф я не нашелъ, а ТЪмь не менЪе на западъ, сЪверъ и вос- 

токъ отсюда, кажется въ гораздо мене подходящихъ мЪстахъ, 

она гнЪздится. 
Итакъ, не отрицая н$которой эмигращи С. с. суапиз на 

западъ въ указанное ©. Д. Плеске время, я считаю ее явленшемъ 

второстепеннымъ. Эта эмиграшя произошла въ древнемъ районЪ 

гнЬздовашя названнаго вида, и она является только подкрЪпле- 

немъ вышеупомянутыхъ одинокихъ „островковъ“, а отнюдь не 

эмиграшей, захватывающей новые районы. Въ связи съ этимъ 

взглядомъ на распространеше С. с. суапиз у меня является 

немного разный съ ©. Д. Плеске взглядь на происхождеше 

С. р!езКе!. ПослЪфдняя, по-моему, появляется около обособлен- 

ныхъ вымирающихъ „островковъ“ С. с. суапиз всл$дстые скре- 

щиван!я оставшихся одинокихъ экземпляровъ бЪлой лазоревки 

съ зеленой. Если бы появлене С. р!езКе! обусловливалось 

только эмигращями С. с. суапиз на западъ, то оно происхо- 

дило бы только послЪ этихъ эмиграшй; однако С. р|езКе1 
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наблюдается въ Росаи хотя рЪдко, но постоянно и именно при- 
близительно въ тфхъ же м$стахъ, гдЪ и С. с. суапив. 

Теперь н$фсколько словъ относительно „географическаго рас- 
пространеня“ С. р|1езКе!. Нащеге (3т), не считаясь, повидимому, 
съ данными русскихъ авторовъ, предполагаетъ, что птица эта 
гнфздится въ сфверо-восточной ЕвропЪ, вБроятно на УралЪ; Не]- 
]пауг же (32), неизвЪстно по какимъ даннымъ, прямо указываетъ 
на сЪверную Россю, какъ на область гнфздованя этой синицы. 

По литературнымъ даннымъ С. р|]езКе! найдена въ слБ- 
дующихъ м$стностяхъ. Бихнеръ (21), а потомъ и Ранки (30) 
указываютъ на эту лазоревку, какъ на р$дкую птицу окрестно- 
стей Петрограда. По Мензбиру (15) и Лоренцу (2), около Москвы 

она встр$чается круглый годъ, осенью однако чаще, нежели 
лфтомъ (!?). Она изв$стна также изъ губерни Новгородской (т6). 

Зарудный (4) встрЪтилъ гн5здящуюся парочку въ окрестностяхъ 
Оренбурга. Артоболевсюй (33) наблюдалъ въ окрестностяхъ Каева. 
Кром$ этого она зам$чена въ губерняхъ Владимрской и Яро- 
славской (т). 

Что же касается вопроса, сможетъ ли выработаться оконча- 
тельно самостоятельный видъ С. р|езКеф то я отношусь къ 
этому весьма скептически. Конечно, мы будемъ продолжать на- 
блюдать появляющихся полубЪлыхъ лазоревокъ вслЪдстве гибри- 
дизании, ©: 1 с: суапиць и\С. с. зсости {ен и даже гныБздя- 
щихся, но едва ли можно сомнфваться въ томъ, что форма эта 
не удержится. Этому будетъ мшать главнымъ образомъ постоян- 

ное скрещиваше появившихся С. р|езКе! съ С. с. соеги- 
]еиз. Если же С. с. суапиз окончательно перестанетъ гнЪ- 

здиться въ ЕвропЪ, то тогда перестанетъ появляться и С. р] езКе|. 
Она просто растворится. въ С. с. соеги]еиз$ и, надо думать, 
исчезнеть этимъ путемъ несравненно быстрЪе, чБмъ исчезаетъ 
въ Европ$ С. с. суапиз. Сдиференцироваше С. р1езКев 

какъ самостоятельной географической формы, могло бы произойти 

лишь въ томъ случаЪ, если бы С. с. соеги\еиз отодвинулась 

на западъ такъ, какъ отодвинулась на востокъ С. с. суапиз. 

Только тогда бы немногочисленныя особи второй, скрещиваясь 

съ немногочисленными особями первой дали бы С. р1езКеь 

которая, не имЪя возможности раствориться ни въ томъ, ни въ 

другомъ вид, могла бы выработаться въ самостоятельную гео- 

графическую форму. 



Такимъ образомъ возникновеше С. р!езКе! обусловлива- 
лось, по-моему, слБдующими причинами: 

т). С. с. суапи$, которая прежде занимала значительную 
часть восточной Европы, всл$дстные какихъ-то факторовъ (мо- 
жетъ быть вслЪФдстве наступаня С. с. соеги]ечз) отодвину- 
лась на востокъ, оставаясь лишь на немногочисленныхъ „остров- 
кахъ“, разбросанныхъ въ своемъ древнемъ районЪ. 

2). На м$фсто распространешя С. с. суапаяз подвинулась 
С. с. соеги|еиз$ и окружила одиноме „островки“ первой об- 

ластью своего гнфздованйя. 
3). Немногочисленныя особи С. с. суапи$, скрещиваясь съ 

С. с. соеги|еи$, были причиной возникновения С. р|езКе1. 
4). То, что С. с. суапиз держится еще въ области гнЪздо- 

вашя С. с. соеги|еиз$, обусловливается главнымъ образомъ 
постоянными зимними кочевками азатскихь С. с. суапи$, изъ 
которыхъ остаюцияся одиноюмя особи являются подкрЪпленемъ 
этихъ обособленныхъ „островковъ“. 
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Птицы, живупая на вол въ Рижекомъ 
зоологическомтъ саду. 

К. А. Греве. 

РгеНефепде Убое! ип 70010515спеп Сайеп хи Ка. 

\Уоп А. Сгеоев. 

Рижскй Зоологическй садъ находится верстахъ въ пяти отъ 
Риги, на берегу Кишъ-озера (5йп-Зее). Сообщеше туда по трам- 
ваю. Вся мЪ$стность эта, включая цфлый поселокъ виллъ, носитъ 
назване „Царскаго лЪса“. Подъ садъ отведены городомъ т2 де- 
сятинъ высокоствольнаго сосноваго лБса и молодняка. МЪстность 
холмистая. Самые высоюше холмы на берегахъ озера, гдЪ они до- 
стигаютъ 18 метровъ надъ уровнемъ воды. За время существо- 
вавя сада—онъ открытъ 12 октября т9т2 года—мною было раз- 
вЪшано здЪсь болфе сотни ящиковъ для гнфздован!я птицъ (си- 
стемы Берлепша). Вс они заняты. ЛЪтомъ въ нихъ живутъ 
скворцы (Э&игпиз уц|5аг!$), которыхъ очень много, пестрые 
дятлы (Р1си$ та]ог), стрижи (Сурзе|чз аруч$), славки- 
черноголовки (5 у|ута а*г1сар!!а) и мухоловки сЪрыя (Ми з- 
с1сара ©г150[а). Зимою ящики служатъ ночлегами для дят- 
ловъ и слфдующихъ синицъ: большой (Рагиз та] ог), московки 

(Р. а\ег) и хохлатой (Р. сг!з{ааз). Кром$ того, въ само- 

дфльныхъ гнфздахъ живутъ у насъ въ саду сорокопуты (Бап!1и$ 
ехсиб1Е ог), жуланы (Еппеосвопиз соШиг!0), овсянки 
(ЕтБег!12а сиё г1пе!а), чижи (СЬгузош!г1$ $р1пч5), 
зяблики (Кг1пэ11]а сое!еЪ5), зеленушки (СЬ1ог1$ сВ]ог!$) 

и воробъи (Раззег 4ошез{1сиз$ — въ соломенныхъ крышахъ 
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и на чердакахъ здашй для животныхъ), снфгири (РуггВи[а руг- 
гри|а), ласточки (Н1гип4о гиз&1са—на верандЪ ресторана), 
дрозды пфвче (Тиг4и$ ши$1си$), дерябы (Т. у15с1уогиз) 

и трясогузки (Мофаси!а а[Ба). 
Въ лЪсу вокругъ сада гнЪфздятся сороки (Р1са руса), вороны 

(Согуи$ согптх), воронъ (Согуц$ согах) и сойки (Саг- 
ги|и$ э|апАаг!а $). Сороки и сойки постоянно держатся въ 
саду и не боятся людей. Утромъ, въ просторныхъ загонахъ для 
волковъ, лисицпъ и барсуковъ, вороны и сороки подбираютъ остатки 
мяса. ОнЪ часто пытались утаскивать молодыхъ зайцевъ, кроликовъ 
и морскихъ свинокъ, родившихся въ саду, такъ что пришлось надъ 
помфщенями этихъ звЪрковъ протянуть сЪтку. Вороны (Согуи$ 
согах), въ числф н$фсколькихъ паръ, часто летаютъ надъ гро- 
маднымъ помфщенемъ для хищныхъ птицъ, привлекаемые голо- 
сомъ нашихъ пл$нныхъ вороновъ. 

Часто—особенно осенью—залетаютъ въ садъ стайки куропа- 
токъ и иногда прилетфвиие самцы затфваютъ драку сквозь рЪ- 
шетку съ самцами нашихъ куропатокъ. Одинъ разъ, во время 
токованя нашихъ тетеревовь появился тетеревъ (Г угигиз 
{е+г1х) и сталъ токовать на крыш$ помфщеня своихъ сопле- 
менниковъ. Токуютъ у насъ и плфненные глухари. 

Весною и осенью надъ садомъ происходитъ пролетъ гусей, 
лебедей, журавлей и другихъ птицъ; изъ сада, съ высокаго берега, 
иногда бываютъ хорошо видны отдыхаюпие на озерЪ лебеди 
(Сугпчз шиз$1си$5), утки (Апаз БозсВаз5) и гагары (Ог1- 

ао аесьтси с). 
За воробьями и нашими голубями охотятся ястреба (АзЕиг 

ра\атБагтяз и Асс:реег п1$и$), особенно осенью, а 

иногда и зимою (болЪе самцы). Ночью, на голосъ нашихъ сЪ- 

рыхъ совь (Зуги1иш а|!яасо), весною и лЪтомъ прилетаютъ 
ихь вольные товариши. 

Въ заключене кстати замфчу, что у насъ въ саду живутъ и 

зайцы-бЪляки (Г.ериз уаг!а 111$), родивииеся въ неволБ и 
ушедиие сквозь рЪшетку, пока были еще маленьше. Они вечеромъ 
не стБсняясь гуляютъ по дорожкамъ. 

БЪлки же здЪсь очень многочисленны и живутъ въ занятыхъ 
ими скворешникахъ. Къ большому удовольствю дЪтей, посЪщаю- 

щихъ садъ, он прыгаютъ по деревьямъ и заборамъ. 
Рано утромъ на солнц грфются м$дянки (Апэи1$ Мая $) и 

ящерицы (Гасеа аэ®1$ и \лмрага). 
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Такимъ образомъ РижскШ Зоологичесюй садъ интересенъ и 
тЬмъ, что въ немъ живетъ разная тварь совершенно на свободЪ 
или по крайней м5рЪ пос$щаетъ его постоянно, даже при боль- 
шомъ наплывЪ народа. Конечно, строго воспрещено пугать ка- 
кимъ-либо образомъ этихъ гостей, а зимою для нихъ устраива- 
ются въ разныхъ м$стахъ столики съ кормомъ. 

Нужно замфтить, что большинство посЪтителей сада состоитъ 
изъ рабочаго люда, а теперь, во время войны, когда постоянно 
проходятъ черезъ Ригу войска, массами являются солдаты и рат- 
ники. Они имфютъ даровой входъ. 



Вратк1я сообщеня.—Клагхе М! ЦКеПапеепт. 

О гн$здован!и хохлатаго баклана (РВа]асгосогах =гасп- 

11$ 1.) на южномъ берегу Крыма.—Въ № з „Орнитологическаго 
ВЪстника“ за т9т4 годъ А. А. Браунеръ упоминаетъ о гнЪздо- 
вани хохлатаго баклана между Акмечетью и Караджей. Отсюда” 
бакланъ этотъ, по мн$ншю названнаго автора, залетаетъ зимой и 
осенью на южный берегь Крыма. Однако и здЪ$сь хохлатый ба- 
кланъ встр$чается лБтомъ и несомнфнно гнЪздится. ЛЪтомъ я 
его: изрЪ$дка встрЪчалъ близъ Алушты, а въ окрестностяхъ Ба- 
лаклавы и особенно на скалахъ около Геормевскаго монастыря 
бакланъ этотъ найденъ былъ мною въ значительномъ количествЪ 
лфтомъ тотд года (см. отчетъ Имп. Моск. Общ. Испыт. Природы). 

В Л. А. Молчановв. 

Къ окольповываню птицъ.—Около „Аскани-Нова“ въ ДнЪп- 

ровскомъ уфздф, Таврической губернии, въ посл$днихъ числахъ 
тюля 1914 года былъ добытъ ЦП. Полевымъ „кобчикъ“, у кото- 

раго на ног оказалось кольцо съ надписью: „Уозегхаме Ко$$и- 

{еп 20438“. .. А. А. Браунер. 

Къ орнитофаун® Томской губерни.—Г. Э. Тоганзенъ въ пись- 
махъ оть 8 Х и2т Х! т9т4 сообщаетъь намъ о нахождеви въ 
окрестностяхъ Томска въ август Гагу1уога суапе, а въ 
срединЪ ноября—СагроЯасиз гозеиз$ и Ргипе[]а шопёа- 
пе!1а. Въ концф октября, по сообщеншю того же лица, здЪсь 

опять наблюдался залетъ фламинго. Ред 

В 



Письмо въ редакщшю. 

Въ только что вышедшемьъ № 7 за сентябрь мЪсяцъ т9т4 г. 
журнала „Естествознане и Географля“, въ отд5лЪ5 „Критика и 

Библюграфая“, на стр. 83, я прочелъ статью профессора Москов- 
скаго Университета Г. А. Кожевникова подъ заглав1емъ: «„Орни- 
тологичесай ВЪстникъ“ тот4 г. № т». Не скрою чувства удоволь- 
ств1я, которое я испыталъ, прочтя мысли Многоуважаемаго Про- 
фессора относительно того, слфдуетъ ли печатать руссюя работы 
въ Росаи только по-русски, при чемъ Г. А. Кожевниковъ счи- 
таетъ печатаве статей въ Роса на иностранныхъ языкахъ, какъ 
это дфлаеть Общество Испытателей Природы, или печатане по- 
русски съ н$5мецкимъ или французскимъ извлечешемъ до извЪст- 
ной степени унизительнымъ для нашего нацщональнаго достоин- 
ства. ВполнЪ разд$ляю и привЪ$тствую взглядъ на этотъ предметъ 
профессора Г. А. Кожевникова. МнЪ, какъ подписчику и сотруд- 
нику съ самаго основаня журнала „Орнитологичесвий ВЪстникъ“, 
было очень непраятно прочесть въ № 3 за т9т3 г., стр. 214, объ- 
явлене отъ редакщи, начинавшееся такъ: „Въ послфднее время 
редакшей было получено отъ орнитологовъ-иностранцевъ не мало 
писемъ съ выражешемъ сожал$н!я, что „Орнитологическй ВъЪст- 
никъ“, печатаюцийся лишь на одномъ русскомъ языкЪ, почти 

совершенно не распространенномъ внф предфловъ России....“, и 
кончающееся такими словами: „вынуждена (редакщя) теперь по- 
ставить непремЪннымъ условемъ печаташе статей въ «Орнито- 
логическомъ ВЪстникЪ» снабжене каждой рукописи хотя бы са- 
мымъ краткимъ авторскимъ резюме на одномъ изъ западно-евро- 
пейскихъ языковъ“. Мн$ кажется, редакшя, объявляя объ этомъ 
непремфнномъ условши печатания статей, подслуживаясь передъ 
иностранцами, совершенно не входила въ положеше своихъ рус- 
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скихъ сотрудниковъ и подписчиковъ. Любители орнитологи, не 
знаюние иностранныхъ языковъ, а такихъ очень много, послЪ 
упомянутаго объявления, лишаются возможности помфщать свои 
статьи въ „Орнитологическомъ ВЪстникЪ“, всл$дстые чего самая 

цфль журнала, намфченная при его изданши—объединене орни- 
тологическихъ работъ русскихъ ученыхъ, охотниковъ и любите- 
лей, не будетъ достигнута. 

Думаю, что „Орнитологичесай ВЪстникъ“ издается въ Росси 
для русскихъ орнитологовъ, а иностранцы, интересующиеся рус- 
ской орнитологической литературой, должны сами позаботиться 

о переводЪ русскихъ статей на ихъ родной языкъ. Принимая 

все вышесказанное, я надЪюсь, что редакшя „Орнитологическаго 
Вфстника“ отмфнитъ свое постановлеше о непремфнномъ услови 
печатания статей снабженше каждой изъ нихъ авторскимъ резюме 
на западно-европейскомъ языкЪ, и тфмъ самымъ не будетъ за- 
крывать доступъ на страницы своего журнала статьямъ русскихъ 
орнитологовъ, плохо знающихъ или совсфмъ не знающихъ западно- 
европейсше языки. 

А. Карамзинв. 
т9т4 г., 18 октября, 

с. Полибино. 

Съ настоящей книги журнала въ правилахъ для сотрудни- 
ковъ будетъ упоминаться лишь о желательности снабженя ста- 
тей авторскими резюме на какомъ-либо изъ западно-европей- 
СКИХЪ ЯЗЫКОВЪ. 7 

Редакиая. 

6* 



Доклады и сообщенйя. — Варрог $ еф сот- 
тшап1са опв5. 

Николаевекое Общество Любителей Природы. 

_ 27-го сентября 1913 г. 

Б. Л. Токарев»: „Объ орнитологической секши Общества и 
кольцевани птицъ“. | 

Имп. Руеекое Общеетво Акклиматизащи Животныхъ и Раетен!й. Отдфлене 

Орнитолопи и Кружокъ Любителей пфвчей и другой вольной птицы. 

24-го марта 1914 г. 

9. В. Шарлемана: „Къ бюоломи альбинизма“. 

Студенчесюмй кружокъ для изел$дован!я русекой природы при Имп. Мо- 

сковскомъ Университетф. 

т5-го октября 1914 г. 

С. Г. Штехерз: „Фотографироване живой природы (птицы)“; 
съ щапозит. 

С. И. Ощевз: Демонстрашя лтнихъ зоологическихъ снимковъ. 

Имп. Русское Общество Акклиматизащи Животныхъ и Растенй. ОтдБлене 

Орнитоломи. 

28 ноября 1914 г. 

9. Ф. Мостовенко: „Птичья жизнь въ одномъ изъ садовъ ста- 

раго Петергофа“. 

Имп. Общество Любителей Еетеетвознан!1я, Антрополог!и и Этнограф!и Зоо- 

логическое Отдфлене. 

29 ноября 1914 г. 

Б. Н. Михинз: „Орнитофауна дельты Дуная“ (съ демонстра- 
щей коллекций). 



Литература.—Тлфетафаю. 

И. Шуховъ: „Ръка Щучья. Геограхическое описанше р5ки и путешеств1я 
въ ея долину въ 1913 году“ („Ежегодникъ Тобольскаго Губернскаго Музея, 

_ состоящаго подъ Августьйшимь Его Императорскаго Величества покрови- 
тельствомъ“, 1912 г.). 

Г. Тоизень: „Томская природа въ 1912 году“. Томскъ, 1914 г. Цна 30 к. 
А. Н. Бартеневь: „Къ вопросу о принципахъ зоогеограхическихъ дБленй“ 

(„Варшавск. Универс. ИзвЪстая“, 1914 г.—У1. 

Я. 1. Симаковь: „Кратюя замфтки о прилеть и отлетЪ птицъ, о времени 
гнЪздовья ихъ и проч.“ (Труды Пензенскаго Общ. Любит. Естествознаня, 
вып. 1-й, 1914 г.). 

Н. И. Гавриленко: „Птицы нижняго теченя р. Коломакь (Полтавской гу- 
бернш)“. (Бюл. Харьк. Общ. Люб. Приролы, 1914 г., № 4). 

Б. Л. Банки: „Дополнительныя замфтки къ авифхаунЪ о. Формозы“ (Еже- 

годн. Зоолог. Музея Имп. Академши Наукъ, 1914 г., т. ХХ, №1. 

„Г. Э. Тонзень: „Отчетъ о командировкЪ для изученя зимней хауны Том- 
ской губернии въ декабрЪ 1913 и январь 1914 г.г.“ (Оттискъ изъ „Изв. Имп. 
Томск. Унив.“ за 1914 г.). 

„Опытное изучеше перелета птиць кольцевашемъ“ (журналъь „Природа“ 
Николаевск. Общ. Люб. Природы за 1914 г., №№ 6—7). 

В. У. УиЧеАЕ „Ве4ег ох Аес а потгдатегкапзке Ко|мег (ТгосевШ)“ 
(РапзК ОгиЦВ. Еог. Т1аззке, Н. ПУ, 1914). | 

0. Натз: „Хуеге Медаее]зег ош Чапзке Кис]е ш@зепе ТИ ФО. о. Е.?5 

ТАК 1 1912—14“ ([519.). 
Е. Гейт осифег: „ла ом Е (Ботафема шоП5$пта) о® пос]е 

аР 4епз ВБасег“ (514.). Е 

Кобе Взадшау: „Тве Вгаз ог Мог” апа Мае Атенеа“ (Вай. оЁ 4Ве 
О. 5. М. М. № 50. Рае. УТ 1914. 

Еадат А. Меатиз: „ОезсгрИопз о! Ей пех АЙй1еап Виа“ (ЗшИВв. 
№М15се!. СоПесф., у. 61, п. 25, 1914). 

Н. С. Обенр ет: „А топозстарв ог те хепиз Спог4еЙез Э\уатзоп, 6уре 

оГа пе\у ГапШу оЁ боаёзискег$“ (Ва|. 86 оЁ фе Эм. [п8%. 0. 9. №. М.., 1914). 

_ Уапизг. Потаменяя: „КИка 90\у о ОУ ВС м зузиетинусе- 
(ОЧЪИКа 7 „У злес\ 5’ \Тафа“, 1914). 

Сегтра"а Нейтатт: „Уог пауаегепае У!4еп ош Еие|епез АЁэлаюшое. 
Тье4]е. Ап: Тгаек аЁ Гозбега4уНтсеп Поз Кгубдуг ох Еие. Е\егае 
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АЁ5пИ: АпаботзК-61010515К БЗалатепт! пт“ (РапзК Оги01021зК ЕКогепте$ 

"1аззКей, 1914, НаеЁе 1). 

Топайат ОБиздм: „Тре Мой $ апа Р\№атазез оЁ Ве ЭЗсофегз—Сепиз О14е- 
ипа“ (Тре Ачк, 1914, № 3). 

В. В. ВоскшейЙ: „А 14% ог Ваз от Пе Уешиу ог Сбо4еп, Со]огадо“ 

(То1а.). 
Афе"? Нагет Изд: „Еэт]у Весогаз оЁ {пе \/Па Тиагкеу“ (Па.). 

Ог. А. И’. оиааЕ „Озео]оэу оЁ {Те Раззепсег Р1хеоп (Есфор1$ез пиета- 
фогГа$)“ (П9.). 

Сеотде Римау бйптопз: „Мофез оЁ Ме Гом1ч1апа СЛаррег Вай (ВаШаз сге- 
рЁатз забагафа$) ш Техаз“ (019.). 

Р. А. Таветпег: „А Мех Бибзрееез оЁ Оепагасариз ()еп@гасариз обзет- 

гиз Нет!151) гот БопёПеги УчкКоп ТеггЦогу“ (П4.). 

Лойт Ттеаашей М№сйоз: „Ап Опдезстеа баара>о$ Васе оЁ Осеапойдгота 
сазёго“ (Г1а.). 

Лот Н. 5аде: „Гму-Зесопа Эмеа Меейпх оГ 1е Атегеап Ото о]0- 
2156$ Оп10юп“ (1194.). 

Вобе’Е Сизитапю Митр№у: „ОЪзегуаНот$ оп Ваз 0{ Фе Зои\ АЙапис“ 

(Тье Апк, 1914, № 4). 
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1915 г. Шестой годъ изданя.— еше аппёе. № 9 

МЕЗЗДаЕВ ОАМИТНОГОСТООЕ, 

ОрнитологичеЕский Въетникъ. 
ОВМТНОГОС$СНЕ МИТЕШОМСЕК. 

Выходить четыре раза въ 
годъ: два №№ до и два— 
послБ лЪтнихь вакашй. 

Подписная цЪна: за тгодъ— 
4 руб., за 1/5 года—2 руб.. и 
отдфльные №№ по т руб. съ 
пересылкой въ Росси и за 
границу. 

Объявлемя помфщаются 
на слфдующихъ условяхъ: 
первый разъ за т страницу 
Зр., за 1/5 страницы-—4 р., 
за 1/; страницы—2 р. ит. л., 
остальные разы съ половин- 
ною платою. 

ВсБ заявленя, вопросы, 
справки, статьи и проч. про- 
сять адресоватьнаимя 
редактора Г. И. Полякова, 
Почтов. отд. «Обираловка», 
Московск. губ., имЪн!е «Сав- 

вино». Телефонъ № 7—51. 

Рага!5запр апаме #015 раг 
ап: Чеих №№—аргёз 1е Моч- 
уе! ап её 4еих №№—аргез 
|е5 удсапсез Фе. 

Рих ЧФабоппетепе роиг 1а 
Визе её рочг Г6гапсег (Чп- 
оп Розе Ип1уегзее): ’ав- 
пёе ВЫ. д, |а 4епи-апове ВЫ. 

‚ [е питеёго ВЫ. 1 

Тат! роиг 1е5 аппопсез: 1а 
ргепиёге 015 т расе ВЫ. 8, 
|5 разе ВЫ. 4, 1 расе ВЫ. 
2 Е. 
поте рих. 

Тоиз 1ез епуо!з (апсо) 
роиг 1е «Меззазег Огоиво|о- 
с1Чце» 4о1уепё @ше аагезз6$ 
аи Ве4асеиг С. Т. Ройаком\. 
Визе, СКВепиа 4е Рег Моз- 
сои — Мптоусого4. ЗлаНоп 
«ОБ/га]оука», ргорме1е «Фау- 
по». 

1езх Ю15 зшмариез а|\ 

Егзснеше ]АбгсЬ мег Ма!: 
мег №№—паснь Мецабг ипа 
ие! №№— пас 4еп боплтег- 
Гемеп. 

Рге!зе г ЁКиз$!апа (ти 
О ипа ЁР@г 42$ Ацз- 
1апа (\Ме1Ерозёуеге1п): Аг: 
Псь ВЫ. 4, Ба ]абт ев ВЫ, Я). 
Е1п2епитшштег а ВЫ. т1.. 

Рге!зе 4ег Гпзега*е: 4аз егз:е 
Ма! т 5еие ВЫ. 15 5еие 
ВЫ: 4, 1 Зеце ВЫ. 2 ц. 5$. 
у., Аг Че Ю]сепаер Мае а@е 
НАШе Ффезез Рге15ез. 

АПе Зепаироеп @г 4е «Ог- 
060]0915зсВеп  Мие!Пипсеп» 
ша, а|5 зо!сВе Бехе1свпей ап 
Фе ВедаКйоп: С. 1. Ро|ако\у, 
Виз$ап4, РозамеЦиие. «ОЫ- 
га1о\ука», Мозкацег Соиуегпе- 

2 аа- пепь СиЕ «За\Лпо», 
гезз1егеп. 

1. Птицы Приморекой Области. (С. А. Бутурли 

2. Къ орнитофаунЪ Кубанской области. Е. С. 

3. Птицы, наблюдавиияся во время экскуреи по Военно-Сухумекой 

дорогЪ. 9. Б. Шармемань . 
4. Сибиреюй кобчикъ. С. И. а и 

. Уссуршйевй долгохвостый енЪгирь. С. А. В 5 

. Сахалинеюмй щуръ. С. А. Бутурлинь . 
Алтайская кедровка. С. А. Бутурлинь .. 

‚ Центрально- сибирская долгохвостая сова. С. т. буи т со +1 © < 

еее одре ес ооо, 

9. Новая форма вертишейки—Лупх фогаиШа Вайеги зи 0зр. пох. 

Г. И. Поляковь 

10. Новая 

и. поу. 

форма свиристеля — о эаггиаз сепёта]азае 
Г. И. Поляковь . . ь 

Алтайсюй щуръ. Г. И. о и с д ии : 

ь Къ Е распространен!ю рода Эа, [11 п п. Я. Б. и 

невский 

13. Имя ая хохотуньи. 

14. Къ нахожденю пятнистой кукушки: (Соссуз{ез <]ап4атИа$ 1 1 п. м 

въ Бессараби. С. Я. Парамонов „еее 

С. т де. 

м 
т. 148 

а ео еее. 



15. О самостоятельноети бЪлокрылой сороки (Р1са р1еа Баеблапа 

Вопар.), какъ отдЪльнаго подвида. Н. А. Зарудный. ..... И. 

16. Обзоръ русской орнитологической литературы. (Продолже- 
н1е). С. А. Бутурлинь .....-..- с 

17. Вибмографля: 
— С. И. Огневъ: „/Кизнь лфса“. Г. И. Поляковь. —ПриродовЪдЪ- 

не въ начальной школ. Часть 1. Уроки 1-го года. Методическя 
указаня для учителя. Г. А. Кожевниковг.—Весие! 4ез Ргосёз-Уеграих 
4е 1а СопЁгепсе Пиегпамопа!йе роиг 1а ргсмесНоп 4е 1а Мате. Г. 4. 
И НО а ыы ое ооо сре ово 

раке В. с 

ры ео О о ее 

ЗЦУЕТ. —[МНАЕЁТ. ° 

1; Вгав о ме Оззиг!-1ам9. Вух. А. Бяйийй о... 

2. Ветагаае зиг отпИВогалте 4е 1а ргоутее Копрал. Раг И. 5. Рюи- 

бренд. и а 

3. 1ез о1зеаах (фи’оп а гетагцавз$ реп4епё ГРехсиг$1оп раг’1е сецепип 

М щанге а4е засеки. Рае Е: И. Сфаметая 
4. Егутори$ ое р пом. ешепа. Ву 6. А. 

И о... а 
5. Огасиз эИеа5 и5511е1$15 р. хр. поту. Ву 5. А. Бщитт. 

6. Риисо]а еписбеафог закВаИпетз1$ зи Бзр. поу. Ву 5. А. Бщийт 

7. Миегаоа, сагуосабаеез ааемз за бр. поту. Ву 5. А. Вий 

8. ых игеп$15 уеп1ззееп$1$ за зр. поу. Ву ®. А. Вшийт.. 

9. А пем Утшеск—Чупх ютаяШа Важеги зи Ъзр. поу. Ву С. [. 

Ройако® . .. ос 
10. А пем о во эаггаа$ сеп’аазае за бзр. поу. 

Ву @. 2 РОО... ео. 

11. Римео]а епиеабог айа1есиз зи Бзр. поу. Ву С. /[. Ройакоь апа 

О . 

12. АИг!райоп зиг 1а 5 айой освосгар1ае 4 хепге Эа Г1пп. 

Рас В. Ротое е- а ее 
13. Тье пате оЁ Эфезап Неггте-СлИ. Ву 5. А. а о. 

_ 14, Оп Шегесота о# {ве БроЦеа СосКкоо [Соссузез <Лап4агиаз ([1 п п.)] 
1 Веззагаюмай @оуегитей6. Ву 5. Л, Рагатопой . еее 

15. Оп Фе \мвЦемушсей Масре (Р1еа р!еа Басйапа Вопар.) аз а 

{Нее забзресез. Ву №. А. Пагиату ........ и 

16. Вемлем оЁ Фе Виззап отп Во]021са] Гбегафате. (Сопёплед). 
Ву. д: Ви ее 

17. ВФПовтарШе. 

Вес Я типе. Фет ее а еее де чело ее о ое ео ев те 

Типо- ̀литографя т -ва И. ̀Н. КУШНЕРВВЪ и Ко. Пименовская ул., соб, д. 

МОСКВА— 1915. `` 
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Птицы Приморской Области. 

С. А. Бутурлин. 

Вг4$ ог Ше 0$$иг!-[апд. 

Ву 5. А. Вишит. 

УТ 3. 

Сборы 1906—1910 г.г. шт.-кап. В. К. Арсеньева. 

Энергичный изслфдователь Уссурйскаго края, шт.-кап. Вла- 
димиръ Клавщевичъ Арсеньевъ, предоставилъ мнЪ для опредЪ$лен!я 
орнитологическую коллекщю, собранную имъ въ его странствова- 
мяхъ въ течеше т9об— тото г.г. въ сфверной половинЪ Уссурийскаго 
края. Коллекшя не велика, всего 64 вида въ 104 экземплярахъ, 
но нельзя не поблагодарить неутомимаго изслЪдователя, работаю- 
шаго по совершенно инымъ спещальностямъ, за то, что онъ все 
же находилъ время и для орнитологическихъ сборовъ, тЪмъ 0о- 
лЪе, что сборы эти, при всей ихъ отрывочности, заключаютъ въ 

себЪ интересныя новости. Значительное большинство экземпля- 
ровъ достаточно датированы относительно времени и мЪста. 

По этимъ матер1аламъ здфсь описывается одна новая форма— 
Рег! зогеи$ 1п{ачз1и$ таг! 1тч$, а другая была’ мною 
описана отдЪльно, именно—Согуч$ шасгогрупсВи$ шапф- 

5Биаг1си$, близкая къ С. т. | ароп1сиз Вр., но съ менфе 

1) Статья 1—„Наша Охота“, 1909 г., кн. ХС; ст. П--тамъ же, 1910 г., книги 

У, \1, УП, УШ и [Х; ст. Ш—тамъ же, тд1г г., №№ 14, 16, 17, 18, 20 и 21; ст. ГУ— 

тамъ же, 1913 г., № 17; ст. У—„ПтицевфдЪне и Птицеводство“, 1913 г., в. 2 из. 
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сильнымъ клювомъ;, затфмъ, двЪ птицы впервые, сколько знаю, 

найдены въ Уссурйскомъ краБ—От1пафог рас! 1сиз (Еамт.) 

и Еа|со регезг!пиз Багёегё!1 Ви; для двухъ формъ въ 

краю было найдено ранЪфе лишь по т экземпляру: Оепорореа 

Виш! 11$ (Теш.) и С1апс!а1ащт раззег!ииш ог1епба]е 

Тасй.; интересны въ морфологическомъ или географическомъ 

отношени и н$фкоторыя друйя птицы: Гагиз &|ачси$ РаБг., 

Сагги|из Бгапа*и Ех., Согуа$ согах Каш(зсВа{1си$ 

ПуЬ., а также Тегаз+ез Бопаз!а зер&еп&г!опа115 Зее. 

Привожу здфсь списокъ коллекщи, означая мфсяцы римскими 

цифрами и дЪлая мфстами нужныя замфчания; окраска голыхъ 

частей приводится мною согласно обозначешй ея на ярлыкахъ. 

ИзмБреня—въ миллиметрахъ. 

т.а. Омшабог атемеиз (Глип.), чернозобая ара. 

Молодая птица, 23 [Х т908, устье р. Копи. Плюсна—79, клювъ 

по хребту—7о, отъ ноздрей—54.5, высота его у основаня —т5.8. 

т.6. Огшадог раесиз (Гахуг.), бълошейная ииара. 

Старая птица въ лфтнемъ перЪ, 26[Х 1907. Крыло — 290, 

плюсна—72.5, средыйй палецъ съ ногтемъ—96.5, тоже внфиий— 97, 

клювъ по хребту—около 50, отъ ноздрей около 40. Отличается 

отъ нашей обыкновенной чернозобой гагары не только меньшимъ 

ростомъ, но и нфкоторыми подробностями окраски (помимо 0Ъ- 

ловатаго затылка и зада шеи): темный горловой щитъ „на свЪтъЪ“ 

у бЪлошейной гагары-—фолетово-синй, а у чернозобой зелено- 

вато-бронзово-синй, „за свЪтомъ“ же у б$лошейной — зеленовато- 

синй, а у чернозобой—вишнево-синй. Эта американская птица 
найдена мною гнфздящейся рядомъ съ чернозобой въ береговой 

полосф Колымскаго края, встрБчается на Анадыри, но южнЪе на 
материкЪ Аз эта птица до сихъ поръ не была находима, и тЪмъ 
интересн$е этоть первый экземпляръ. Но на Курильскихъ остро- 
вахъ (Агатту и СимуширЪъ) три экземпляра были замБчены л$томъ 

т90б года (7 и 23 июня ст. ст.) экспедишей „Альбатроса“, и такъ 

какъ эту птицу по бЪловатому затылку и зашейку легко отли- 
чить отъ бЪлозобой гагары даже на большомъ разстояни, то я 
не вижу основан!я сомнЪваться въ этомъ показанйи (Рг. Ц. 5. №. М., 

тото, № 1727), пропущенномъ въ сводкЪ В. Л. Банки (Фауна 
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Росми и сопред5льныхъ странъ. Птицы, т. [, полут. т, тотг г., 
стр. 136, 139). 

Орочонское назване „даты“ относится, конечно, къ обоимъ 
вышеупомянутым видамъ. 

4. @тасшаз реарлеиз (Ра|.), беринлювь бакланв. 

Два экземпляра: одинъ—24[Х 1908, озеро Гыджу, и другой— 
Т4 Х 1908, мысъ Золотой, „№ 4о“. Орочонское назван1е „куаэ“. 
Разм5ры даю въ порядк$ перечисления экземпляровъ: крыло 
275—270; хВОСТЪ 160—150; плюсна 58—55; хребетъ клюва 55—5т, 

разрЪзъ его 84—77. У обоихъ опереше голеней бЪлое, на шеф и 
поясниц$ узшя длинныя бЪлыя украшаюпия перышки; второй 
экземпляръ весь ровнаго блестящаго окраса, у перваго голова и 
шея буроваты, а плечи съ легкими слБдами чешуйчатости. У него 
внф-шнй палецъь съ когтемъ 95, безъ него 86; „клювъ и ноги 

черны“. У второго „ноги черны, глазъ черно-синй, клювъ крас- 

новатъ у основания“. 

т4. Ома фгоПе саШогиса (Вгуап, тихооксеанская кайра. 

4 экземпляра: три—отъ т4, 15 („№ 55“) и т6 У[ т909, о. Ду 
въ бухтБ Мосолова; 4-ый—въ залив5 Де-Кастри. Изм5реня и 

замфчанмя ниже. 

14.6. Ома Пошла атга (Ра|.), берииюва кара. 

Одинъ экземпляръ отъ т5 УП т909, изъ массовыхъ гнфздовй у 
р. Тумпина. Размфры этой птицы даются здЪсь первыми, а за 

ними—предшествующаго вида: 

К п 2250,25 0 22005 220.0 
КО С Е 395 305 405 420 
средшй палецъ съ когтемъ 56.5 55.5 — 55.5 

В я безъ когтя 46.5 460 — — 44.0 

разрезьчклюва!. 1: "5.14 67:5 Что 71.010 90.5 
кребетьщего че 1064 0:5200743 01 6:0". 49.0 
клювъЪ, отъ ноздрей . . 34.0 38.0 43.0° 41.0 
киль нижней челюсти . 22.0 - 29.0 32.0 32.0 
высота клюва у задняго 

края ноздрей. . 164 155 16.0. < 16.2 
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тоже у перегиба киля . 15.5 140 14.5 15.0 
ширина у задняго края 

ноздрей но: 12:5 аи 

Главная разница между этими двумя видами заключается въ 
томъ, что у беринговой кайры сЪровато- или аспидно-черный 
цвфтъ верхней стороны головы довольно ръЪзко контрастируетъ 
съ кофейно-бурымъ цвЪтомъ боковъ головы, а у 0. 1гое 
окраска бол$е или менфе однообразна; затфмъ у беринговой 
кайры профиль киля нижней челюсти значительно вогнутъ и вы- 
сота клюва противъ килевого угла больше половины длины киля, 
а у 0. го!е профиль киля боле или мене прямъ и вы- 
сота клюва у угла киля меньше половины длины этого послЪд- 
няго. Наконецъ, у беринговой кайры киль всегда короче двухъ 

третей длины хребта клюва, а у тихоокеанской кайры почти 

всегда длиннЪе. 

Т4.а. Рзеп@ита сагБо (Ра|.), очковый чистиие. 

Три экземпляра: 22 У 1909, мысъ Лессепсъ-Дата; 23 У т9о9 
(„№ 45“), мысъ Намшука, и 26 У т909 („№ 42“), мысъ Боэна. У 

перваго и третьяго экземпляровъ есть немного б$лыхъ перышекъ 
на брюхф. „Очень многочислены въ Татарскомъ проливЪ“. 

14.в. Ву отватшрВиз ап диз (Ст.), старии5. 

д экземпляра отъ 4, 5 (Гатарсюй пр.) и 12 (бухты Старка и 
Крестовая), („№ 48“), У[ т9о9. „Много въ сфверной части Татар- 
скаго пролива“. Крыло 136—146, хвостъ 33:5—37, плюсна 25—28, 
хребетъ клюва 13.3—14.5, разрфзъ клюва 25.5—28.3, высота 
основаня клюва 6.5—8, ширина основаня клюва 5—5.6. 

т5. Вгасвутвалирвиз регдлх (Ра|.), очковый люрикз. 

т экземпляръ, 20 У! т909, заливъ Де-Кастри; „ноги и глазъ 

черны“ —на шкуркЪ однако ноги бл$дны. Крыло 143, хвостъ 38, 
плюсна т9, хребетъ клюва 23.5, разрЪзъ клюва 4о, высота его 7.8, 
ширина 5.2. Верхняя челюсть оперена какъ разъ до задняго края 
ноздрей, которыя широко открыты, нижняя оперена почти до 
киля, ОЪфловатая окраска подбородка и горла захватываетъ пе- 
реднюю часть уздечекъ и шеки до глазъ; бЪловатаго кольца во- 
кругъ глазъ не замЪтно. 
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тб. Шапаа сттвафба (Ра|.), топорик. 

3 экземпляра: зо ТУ 1909, Императорская Гавань; 24 У т909 

(„№ 39“), мысъ Намбаука „глазь свфтло-желтый, ноги и клювъ 

красны, восковица зеленая“, и 22 У] т9о09 („№ 50“), мысъ Лессепсъ- 
Дата. ВсЪ въ полномъ брачномъ перЪ. 

т8. баШпаео зоШама ]арошса Вр., восточный лорный дуптель. 

т экземпляръ, 18 Х 1908, фанза Кивета на р. Самарги. „Глазъ 
темнобурый съ лимонно-желтымъ краемъ ириса“. Крыло т52. 

26. Ттшеа рша заКВаИпа (\леп.), тихоокеансюй чернозобикс. 

3 экземпляра: тт Х т908, у устья Нимми, „№ 35. Орочонское 
назван!е пюмуи“. Въ брачномъ перЪ; зимня перья только начи- 
наютъ показываться. 

зт. Небегас 1$ Бтеу!рез (Улец.), иепельный улилтз. 

2 экземпляра отъ т УГ т909, бухта Старка и мысъ Сюркумъ. 
„Глазъ бурый“ (у другого „свЪтло-бурый“). 

39. Мишешиз рПаеориз уамегафиз (Зсор.), восточный среди 

кронинетв. 

т экземпляръ, 7 У т909, у устья Тумпина. Крыло 222, хре- 
беть клюва 85. 

40. Мишетиз суапориз (Утей.), мемноспинный кротлинетэ. 

т экземпляръ, 27 [У 1909, у устья Тумпина. Крыло 303, хре- 

бетъ клюва т70. 

42. ЭфтерзПаз пфетртез (Г..), камнешарка. 

т экземплярт, 20 УШ т909, мысъ Крестовоздвиженскй. „Ноги 

розовато-желтыя“. Перо брачное. 

43. Наешафори$ озсщапз э\лиБ., восточный куликз-сорока. 

т экземпляръ, 22 У 1909, у устья Тумпина. „Ноги мясисто- 
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розовыя“. Крыло 260, плюсна 55, хребеть клюва 89. Б$лый 
ивЪтъ на внфшнихъ опахалахъ первостепенныхъ маховъ имЪется, 
начиная съ 5-го; на внутреннихъ опахалахъ бЪлый основной 
клинЪъ на 2-омъ рфзокъ, на 1-омъ же не очень чистъ и рЪзокъ. 

44. Залафаго]а здиафаго]а (Г..), 7 ).4есб. 

т экземпляръ, ‘23 [Х 1908, море ур. Копи. „Ноги; клювъ и 
глазь черны“. Молодая птица. Подбой крыла бЪлый, подмышеч- 

ныя темны. 

5т. Эфегпа зшепз1з (@т.), китайская малая крачка. 

т экземпляръ, тХ 1908, у мыса Бакланьяго, р. Ампи. „Глаза 
черны, ноги свЪтло-сфры, клювъ желтый съ чернымъ концомъ“. 
Птица въ осеннемъ нарядЪ, бБлый цвЪтъ захватываетъ и уздечки. 

Четыре крайнихъ маха темны. 

52. Вфегпа 1опе1репиз МогАп., восточно-сибирская крачка. 

т экземпляръ, т7Х 1908, у устья Едина. „Ноги красновато- 
сБры, клювъ у основаня сЪфрый“. 

55. Вагиз чаопбиз зп еиз Виби\. ‚ сибирская темноюловая чайка. 

т экземпляръ, 13Х 1908 („№ 32“), мысъ Золотой у устья 
р. Самарги. „Ноги оранжевы, глазъ черно-синй, клювъ у осно- 
вашя красный, къ концу коричневый; орочонское назваше — 

кадзе“. 

Нтица по второму году. Голова бЪлая, мЪстами съ не- 
большимъ сЪфроватымъ налетомъ. Нижняя сторона тфла б$лая 
со свЪтло-сизымъ подбоемъ крыла. Мантая блЪдно-сизая; хвостъ 
ОЪлый съ узкими бурыми вершинами н$сколькихъ среднихъ 
паръ рулей. Третьестепенныя и второстепенныя маховыя съ 
бурымъ пятномъ у вершины внфшняго опахала и прилегаю- 
шей части внутренняго. Пять внутреннихъ первостепенныхъ ма- 
ховыхъ темно-буры съ сфрымъ (кром$ вершины) внфшнимъ 
опахаломъ и постепенно с5рфющимъ къ корню внутреннимъ; 
на 5-омъ маховомъ внЪшнее опахало въ предвершинной части 
ОЪлЪеть; у 4-го и 3-го буръ лишь конецъ, и этотъ цвЪФтъ за- 
ходить на привершинныя части краевъ опахалъ, внфшнее опа- 
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хало бло, внутреннее сЪровато (у 3-го бЪлый цвЪтъ захватываетъ 
пристержневую часть вершинной половины внутренняго опахала). 
У 2-го махового почти весь край внЪшняго опахала темно-бурый; 
у гго все внфшнее опахало и узшй край внутренняго чернобуры. 

Описана эта форма въ „Орнитологическомъ ВЪстникЪБ“ за 
тотт г. (№ т, стр. 66). Разм$ры даны ниже. 

58. Гагиз зе1$зариз 5(едшп., иихоокеанская клуша. 

2 экземпляра: зо ТУ т909, маякъ Св. Николая, Императорская 

Гавань, и т7[Х 1908, мысъ Мафаца въ той же гавани. Вторая 
птица вполнЪ взрослая, „ноги мясисто-красны, клювъ желтый съ 
краснымъ пятномъ, глазъ черно-синй“. т-ое и 2-ое маховыя съ 

бБлымъ предвершиннымъ зеркальцемъ; 3-е съ очень слабымъ и 
неяснымъь, а 4-ое съ рфзкимъ св$тлымъ клиномъ внутренняго опа- 

хала, даже бфлБющимъ на концЪ (въ вершинЪ). 

Первая птица невзрослая, повидимому неперегодовалая. У нея 
рули б’Блые, крупно испещренные мраморовидно кофейно-бурымъ; 
голова почти чисто бЪлая; мантля бЪлая; маховыя бурыя, а вну- 

тренная изъ первостепенныхъ почти бЪлы. РазмЪры: 

Видь: ее Е. о оо 

ПО В реа 29870) 427.0 295.0 4т7.0 
В О то т80.0 ТГО.О тбо.о 
О а и. О 47.0 64.0 

средый палецъ съ —. 

КОЕМ 1 о. бо бо Дт.5 57.0 
средшй палецъ безъ 
О... 600 59-5 35.0 49.5 

хребетъ клюва... 54.0 бо.о 36.0 50.0 
ар. о Вт.о 50.0 В. 5 

клювъ отъ ноздрей . 24.5 о т9.0 24.2 
о высота ето у 

основаня . . 19.7 20.5 9.0 т З 

ь‚ высота его у 
КА По. 199 20.2 те 15.0 

57. Таги агретшабиз уегае Ра|т., восточно-сибирская. хохотунья. 

т экземпляръ, 29 [Х, р. Ботанъ. Молодая птица: хвостъ въ 
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основан испешренъ, въ вершин сплошная темнобурая полоса; 
маховыя чернобуры; въ манти пробиваются сизыя перья. Раз- 

мБры выше. 

58.з. Вагиз 21ащеиз ЕКаБг., большая бълокрылая чайка. 

т экземпляръ, 221У\ (,т9о г.“), маякъ Св. Николая, Император- 

ская Гавань. „Орочонское назваше кадзб“. Молодая птица, крыло 485. 

58.6. Эфегсотагиз стер1дафиз Вапкз$, средний! поморнииз. 

т экземпляртъ, 28 [У 1909, маякъ Св. Николая. 

58.в. ВЭфетсотаг!аз рошагшиз (Тетт.), большой поморнииев. 

4 экземпляра: УТ и 20 У] 1909, заливъ Де-Кастри; 20 УШ того, 
берегь Сахалина, Амурсюй лиманъ, и 7 Х[ то08, р. Самарги („на 
сухомъ дерев$ въ лЪсу“). Вс птицы взрослыя. У т-ой зобъ 

очень мало испешренъ; у 3-ей весь низъ брюха темный; 2-ая вся 

темная птица (но не молодая: центральные рули удлинены на 90 
и хорошо повернуты). 

59.а. ОепорореПа фтапацефатса Ваш $ (Тетит.), малая зорлица. 

т экземпляръ, 5Х 1908; „убита въ л5су на берегу моря“ 
(очевидно гдЪ-либо между устьями р.р. Касьга и Луговая); „ноги 
сфрыя, клювъ и глазъ черные, кожа свЪфтло-фюлетово-сЪрая; 
орочонское назваше бигьбасэ“. Крыло 134, хвостъ 82.5, плюсна 
18.5, хребетъ клюва 13. Молодая птица, безъ чернаго воротника 
на зашейкф. Подмышечныя и подкрылья сизы, подхвостье бЪло, 
внфшняя половина внЪшняго опахала крайней пары рулей бЪлая. 

т-ое маховое равно 3-му и почти равно 2-му. Отъ другихъ ошей- 
никовыхЪ горлицъ описываемая отличается не только болЪе 
острымъ крыломъ и половою разницею въ окраскЪ, на основан!и 
чего Бланфордъ и выдфлилъь ее въ особый родъ Оепороре- 

[Па,—но и короткостью хвоста съ б$лымъ внЪшнимъ его краемъ. 
Этотъ экземпляръ является вторымъ для Уссурйскаго края и 

третьимъ для Росси вообше. 

62.1. Тефгазфез ропазлта зерфептопаИз$ ЭееБ., съверный рябчил. 

2 экземпляра отъ 3о Х т9о8, р. Самарги. Шо окраскЪ оба— 
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самцы. На СахалинЪ и въ южной части Уссурйскаго края во- 
дится болБе рыжая, такъ называемая типичная форма. 

65.6. Меапопух агуепз1з элен А1р|ег., диииюклювый зуменникь. 

г экземпляръ, 2 Х т907, у устья р. Амагу; „клювъ оранжево- 

желтый, ноги красны, орочонское назване ноуней“. Крыло 447, 
хВОСТЪ 132, плюсна 80, средый палецъ съ ногтемъ 77, безъ 
него 72, клювъ отъ кости лба 69, по разрЪзу 62, отъ ноздрей 
около 40, высота основашя клюва зт, глубина нижней челюсти 8.5, 

длина ноготка 15.6; зубцовъ съ каждой стороны верхней челю- 

СТИ 25. Ноготки челюстей темны; разрЪзъ рта черный; зубцы 

частью темны; есть сл$ды темнаго и на другихъ частяхъ клюва. 
Основане клюва окаймлено полосой бЪлаго, сзади ограниченной 

очень темными перьями. Несмотря на это и на малое число 

зубцовъ верхней челюсти, по размБрамъ и форм клюва эта 

молодая птица принадлежитъ къ выше названному виду. 

67. О14епма ашетесапа 5\у. её КасВ., тихоокеанская синыа. 

т экземпляръ, зо У т909, бухта Старка, Татарсюй проливъ. 

Взрослая самка. Брюхо, а также бока шеи и щеки ниже глазъ съ 
бЪловатымъ налетомъ. Крыло т9о, хребетъ клюва 36, клювъ, отъ 

передняго края ноздри до вершины 19, отъ задняго края ноздри 
до оперешя уздечекъ 14.6, ширина клюва у основаюмя 16.5, у 
вершины 2т, ноготокъ въ длину 9.4, въ ширину 13. 

67.„. О1@епма зфедпесемт Клаэ\у., сибирсий турпанв. 

2 экземпляра, т21Х т908, бухта Труженикъ, Императорская 
Гавань, и 2 Х т908, мысъ Бакланий. Вторая птипа— старый селезень. 
Первая— молодой: брюхо у него не черное, а дымчато-бурое; есть 
еще бурыя перья и въ спин$Ъ; клювъ уже ярко раскрашенъ, но 
безъ горба, и ноздри продолговаты. 

68. МатПИа шатПа (Глиоп.), морская чернь, бълобоко. 

т экземпляръ, зо [Х 1908, устье Ботчи, „№ зо“, „орочонское 
назване гаса“. ВнЪшия опахала первостепенныхъ маховыхъ, на- 
чиная съ 5-го, бЪлы; внутреныя опахала не чисто бЪлы, а 

ны къ основашямъ. 



98 

70. Нате!а Шешаз (Глип.), морянка, савка. 

‘т экземпляръ, т3 Х 1908, устье р. Самарги; ‚парами“. Старый 
селезень: вся грудь, крылья, спина, ушныя пятна—буры; плече- 
выя съ ихъ украшающими перьями—пепельно сЪры. Бока головы 
свфтло-дымчато-буры. Темя, затылокъ, задъ шеи, передняя часть 
спины, горло, шея, зобъ, брюхо, подхвостье—бЪлы; бока сЪры; 
подмышечныя темны. Центральная пара рулей на 162 длиннЪе 
третьей (отъ средины) пары. 

Птица въ полномъ зимнемъ бЪломъ нарядЪ. Этотъ бЪлый 
нарядъ иногда ошибочно называется брачнымъ (напримЪръ, у 
проф. М. А. Мензбира въ [ томф „Итиць Росаи“), хотя истин- 
ное значен1е его издавна изв$стно (Мас угау: „Моп. Вт. В.^, 
1846, П, р. т86). 

70.2. Наз&отщесиз №15 ошеиз (Т..), каменушка. 

8 экземпляровъ: 4 селезня— т7 [Х т908, мысъ Маеруци и 
22 "Ш т909, маякъ Св. Николая; 2 селезня—22 ПУ т909, маякъ 

Св. Николая; 4 УТКИ: 22 [Х 1908 оз. Гыдоку, 23 [Х т90о8 устье 
р. Копи, 27 [Х 1908 мысъ Успеня и 23 У т909 мысъ Лессепсъ-Дата. 
Для утки „орочонское назване «холока», а для селезня «моумэ»“. 

Селезни всЪ взрослые въ полномъ (такъ называемомъ брачномъ) 
перЪ, кромЪ$ одного изъ двухъ апрЪльскихъ: у него брюхо съ 
ОБловатымъ налетомъ, нЪтъ благо на плечахъ, рулевыя очень 
отрепанныя и побурЪвшия (повидимому это прошлогодняя птица). 
Весенняя утка отличается отъ осеннихъ экземпляровъ тфмъ, что 
ноги у нея „темно-красныя“, а не „с$рыя“ или „черныя“; грудь 

и брюхо (но не подхвостье) бЪлы, а не шоколалдно-буры съ 0$- 

ловатымъ налетомъ; шеки болфе бЪловаты. 

70.в. Сапа с]апеа (Глоп.), 200.4. 

2 экземпляра: т4[Х т908, заливь Константиновск, Импера- 
торская Гавань, и 2т [Х т908, озеро Гыджу, къ югу отъ Импера- 

торской Гавани; „орочонское назван!е гака“. 

7т. Апаз репеоре Глпп., с6ёя35. 

2 экземпляра: 14 [Х т9о8, р. Туминка, и 3 Х т908, устьер. Касьги, 
къ сфверу отъ м. Туманнаго; „орочонское назване газа“. т-ый 
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экземпляръ—селезень въ полномъ пер; подмышечныя испешрены 
бурымъ. 2-ой экземпляръ — утка; подмышечныя чисто-бЪлы; 
крыло 245, центральные рули на 16 длиннфе крайнихъ, клювъ 
по хребту 4т, ширина его т6.4. 

73. Апаз асиба Глоп., 4402560Сть. 

т экземпляръ, 27 [Х 1908, озеро Аку, мысъ Успенья; „орочон- 

ское названте газа“. 

74.а. Апаз Бозеваз Глпп., кряква. 

2 экземпляра: 14 [Х т908, р. Самарги—утка, и 18 Х т908—се- 
лезень въ полномъ перЪ; „орочонское назване гоха или газа. 
(х— какъ латинское |)“. 

76. Мефоп Ёогтозиш (Сеогот), марадушка, клоктунав. 

2 экземпляра отъ 20 УП тооб, р. Вай-Фуди, заливъ Св. Ольги, 
селезень въ брачномъ пер; „орочонское названйе гаха; крайне 
рЪфдка“, и то [Х т906 (м$Бсто неразборчиво), „ноги темно- 
красны“, утка. 

77. Мефоп стесва (Глип.), чироке - и0л0в0й. 

т экземпляръ, 22 [Х тоо8, р. Копи. 

77.6. Вотадема з$еПет (Ра|.), малая зала. 

г экземпляръ отъ 2т УШ тото, островъ Сахалинъ, Татарский 
проливъ; „клювЪъ, ноги, глаза черны“. Взрослая утка. Зеркало та- 
кого же темнаго шоколадно-бураго ивЪта, какъ и все оперене, 
и означено лишь двумя рфзкими, узкими, чисто б$лыми полосами 
(концы второстепенныхь маховъ и ихъ кроющихъ). Крыло т95, 
хвостъ 65, плюсна 38.5, средний палецъь съ ногтемъ 54.5, хребетъ 
клюва 38.5, разрЪзъ клюва 45.5, клювъ отъ ноздрей 26, ноздри 
отъ уздечки 10.5, высота основаня. клюва 19.5, ширина осно- 
ван!я 15.5. 

77.а. Мегеиз афеПиз (Тлпп.), дутока. . 

г экземпляръ, 7Х 1908, р. Луговая; „ноги. темно-красны, 
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глазь черный“; „орочонское назваше чообэ“. Крыло т9о, плюс- 

на 34.8, хребетъ клюва 30, отъ ноздрей ло вершины 18.7, до 

уздечекъ 8. 

77.-г. Мегеиз зеггафог (Глип.), длинноносый кроха. 

т экземпляръ, 20 УП т908, верхнее течеше р. Анюй; „орочон- 
ское назваше чо0бэ, держится и зимой, глазъ черно-синй“. Се- 

лезень въ полномъ перф. 

82.а. Ра]ео регегтшиз Вахбега Вшаг|., колымскй сапсанз. 

т экземпляръ, з УШ т9о8, среднее течеше р. Анюй; „№ 21, 
111$ желтый“. Соколовъ вообще и сапсановъ въ частности съ 
желтой радужиной не существуетъ (именно колымскаго сапсана 

я лично застр$лилъ нБсколько десятковъ экземпляровъ въ 1905 
году). По опереню это взрослая самка, крыло 355, хвостъ 180, 
плюсна 55, средый палецъ безъ когтя около 55, хребетъ клюва 
(по хордЪ) 28, отъ восковицы 23. Этотъ сапсанъ, распространен- 
ный въ тундрахъ Восточной Сибири, впервые найденъ въ Уссу- 

райскомъ краЪ. 

от.а. НаЧаефаз арлеШа (Тлип.), обыкновенный орлал. 

т экземпляръ, 24 [Х т908, р. Копи; „орочонское назваше кяса, 

ноги и глазъ желты, клювъ и восковица темны“. Молодая птица. 
Американсюе авторы относятъ орлана Дальняго Востока къ мел- 
кому подвиду Бгоокз$Е Ниме. Привожу размфры этого экзем- 

пляра: крыло 585, хвостъ 323, центральные рули длиннЪе край- 
нихъ на 60, плюсна 97, вершина сложеннаго крыла отъ конца 

вн-шнихъ второстепенныхъ на 200 и третьестепенныхъ на 130, 

клювЪъ по разрЪзу 7т, по хребту (хорда) 59, отъ восковицы 47, 
отъ ноздрей 40, высота основашя 32, ширина основанйя 26.5, вы- 

сота верхней челюсти у восковицы 24.3. Рулей 12. На среднемъ 

пальц 12 щитковъ. 7-ое маховое слегка вырЪзано на внБшнемъ 
опахалЪ, на внутреннемъ лишь 6-ое; т-ое маховое между 7 и 8, 
2-ое чуть длиннфе 6-го; вершину образуютъь 4, 5 и 3. Общая 

окраска темнобурая; голова очень темная; маня съ преоблада- 

шемъ свЪтло-песочно-бураго; на руляхъ не сильно развитой пред- 

вершинный мраморовидный поясъ. 
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92. МПуиз ше]апо$з$ Теш. её ЭсШ., большой коршуна. 

2 экземпляра: 30 [Х т908, устье Ботчи, и т Х[ то08, р. Самарги; 
„орочонское название кяса“. 

93. Рап@1юоп ВаНаёфаз (ТГлоп.), скопа. 

т экземпляръ, 18 У т909, р. Улика. Крыло 457. 

95. Былх ига]ет$1$ п ко]зки (Вивт..), уссурейская длиннохвостая сова. 

2 экземпляра: тото г., въ горахъ Хецыра и тт Х[ 1900, р. Са- 
марги, притокъ Кыгета; ‚орочонское назваше гуокчи“; „Въ при- 
брежномъ районЪ темнЪе, ч$мъ около Хабаровска“. ОтмЪчу, что 
еще птицы съ Буреи относятся именно къ данной расф. 

тот. Вигша о\а раПаз? Вини., сибирская ястребиная. сова. 

т экземпляръ, 23 [ т909, р. Мухинъ. 

тот.а. @апеЧащт раззегиат омепа]е Тас2., восточный воробьи- 

ный сычб. 

г экземпляръ, 30 Х1 т908, р. Самарги, тальники; „клювъ и 
ирисъ желты“. Крыло 104. Это лишь второй экземпляръ этой 

совки, указанный для Уссурскаго края. Первый приводится 
Тачановскимъ для устья Уссури, 48* с. ш. 

тоб.6. Асай Из сапйасифа, (ГаП.), илохвостый стриэжв. 

т экземпляръ, 20 УШ т9о7, устье р. Билембсэ. Крыло т99. 

то9. Пепагосориз ]аротсиз фзевегзки Вийи]., уссуриек пестрый 

дятелв. 

2 экземпляра: 4 Х[ тоо8, р. Самарги, фанза Кыкета, и „5 января“ 
‚еловый лфсъ у перевала черезъ Сихота-Алинъ“. т-ый экзем- 
пляръ взрослый самецъ, 2-ой—взрослая же самка. РазмЪфры да- 
ются первыми для самца: крыло 133—134, хвостъ 88—90, плюсна 
2Г.5—22.5, клювъ отъ черепа 30—29.2, отъ опереня лба 24—23.4, 
отъ ноздрей 21—22.2, высота его у основания 8.2—7.7, ширина у 
основания то—1то. Уссурйская форма японскаго пестраго дятла 
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была мною описана („Наша Охота“ за тото г., 1юль, стр. 53—55) 
по экземплярамъ изъ самыхъ южныхъ частей Уссурйскаго края. 

ттт. Ху1осорцз шшог што Па Вабий., уссурсвй малый дялтело. 

д экземпляра: т („№ 28“)—24 Х т908, р. Самарги, фанза Ки- 

вета—это самка, и 3 самца отъ 3 ХГ то08, р. Самарги, фанза Кыгета; 
„орочонское назване богуля“. Размфры въ порядк$ упоминания. 

аа № 
Видъ. Х. т. птийПиу. ие а 

крыло _. с... 095 925 до оо. жжот о о 
ВОР И... 650 650 600 50 ото 99. ого 
клювъ: оть черепа... . то ТО.5 10.5. 190 930.334 407 

ы „, опереня , то 125 125 125 200 о 9 
ь - НоЗдреи: 19 по > 125 — _— 29.6 

о высота Аа о 5.192 94 
„ово ширина‘ А. 066357 35416108 45.0 НИ О: 0,21 012.3 

Вс особи сильно окрашены, но сравнительно мало исчерчены 
снизу; рули рЪзко и правильно исполосованы, но съ нфкоторымъ 
преобладаниемъ бЪлаго. 

т'2.а. Оепагойгошаз 1епсофаз атКт Виб., миююнеамурсии бтъло- 

спинный дятелд. 

т экземпляръ, „№ 27“, протокъ р. Амура, въ камышахъ“. Мо- 

лодой самець, разм5ры выше. 

т12.6. Р1е01ез фт14асфуа$ закВаПпепз1з Виа!., сахалинеюй турех- 
палый дятел. 

2 экземпляра отъ т Х[ 1908 и тт Х[ то08, р. Самарги, фанза 

Кивета; „орочонское назване богуля“. Оба—взрослые самцы. 
РазмБры даны уже выше. 

тто. Сш@а$ раПазт Тетт., черная оляпка. 

т экземпляръ, 17 Х] 1908. Крыло г1о4. 

139. Маппиз Рап12афз пззитетз1$ Вшеа!г|., уссурисюй кративникз. 

т экземпляръ, 28 Х[ т908, р. Самарги (БЪглянка), притокъ 
Кыгета. Крыло 49. 
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-т56. ВЗИЬа ашигет$1$ Э\шВ., амурскйй поползень. 

т экземпляръ, 20 Х] 1908, р. Самарги, низовья, хвойный лЪсъ. 
(На ярлыкБ есть и вторая дата: „3 ноября о8“). „Орочонское 

назван!е казинятой“. 

т63. МофасШа шёепз КИИ., камчатская черная трясоцузка. 

т экземпляръ, 25 [Х 1908, р. Попи. Крыло 96, хвостъ 89, 
плюсна 25, хребетъ клюва 13.3. 

202. МасИтгаеа, сагуосабае{ез шасготнупеви$ ВгЬт, сибирская кедровка. 

2 экземпляра, т и 17 Х[ 1008 („№№ 20 и 12“), р. Самарги. 
„Орочонское назване онголи“. 

Видъ. и Сатгшиу Фтапан. р: р. рее 

ры: 100: 8175.0 178.0 180.0 137.0 210.0 

хвостъ отъ коб- 

чиковой — же- 

пезы у. = — 157.0 153.0 135.0 260.0 

ИО о о ве — 42.5 39.0 36.0 46.5 

средый палецъ 

САБ ТОЖЕ в == == == — — 320 

среднй палецъ 
Е Ня ея а == = 24.5 

`клювъ: отъ че- 
Оо 5 == и = = 26.5 = 

ы отъ опе- 
реншя . 43.0 45.0 28.0 28.0 20.5 ЭвО 

ы: ОТЪ НОЗ- 
дрей. . 39.5 40.5 21.3 21.4 Т5.6 25.0 

я высота . 13.9 а ий 0.2 7-5 12.0 

ь ширина. т3.4 Т5.0 т ТГ.4 8.7 = 

203. батгииз отапай Ехегзт., сибирская сойка. 

2 экземпляра отъ 2 Х[ тоо08, р. Самарги, фанза Кивета. ИзмЪ- 
рен!я даны выше. Я уже отм$чалъ, что сойки нижняго Амура, 
сфверныхъ частей Уссурйскаго края и о. Сахалина въ среднемъ 
можетъ быть чуть-чуть покрупнЪе типичныхъ алтайскихъ, имЪя 

8 
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крыло не около 165—175, но около 170—180 т.ш., и клювъ отъ 
ноздрей не около 17.5—20.5, но около 19.5—2т.5 т.т. Однако. 

мнЪф все-таки кажется затруднительнымъ отличать даже серш 

шкурокъ и потому я оставляю ихъ подъ именемъ типичной формы. 
Если же ихъ отличать, то придется ихъ называть С. Б. {асра- 
помзЕ!1 ГобпиЬ., хотя проф. Леннбергъ основалъ это имя на 
ни на чемъ не основанномъ утвержден, будто у сахалинскихъ 
птицъ ширина клюва гораздо больше, чЪ$мъ у „типичной“, до- 

стигая у конца щетинокъ то т.т. На самомъ дфлЪ разницы въ 
ширинЪ клюва нфтъ, а если бы и была—ее врядъ ли можно было 
бы обнаружить такимь страннымъ измфрешемъ (,конецъ ноздре- 
выхъ щетинокъ“— величина слишкомъ непостоянная въ зависи- 
мости отъ сезона, степени сохранности экземпляра и т. д.), ни у 
одной рыжеголовой сойки (я ихъ пересмотрЪлъ съ сотню) клювъ 

такой чудовищной ширины не достигаетъ и близко, и проф. 

Леннбергъь впослфдствыши отказался отъ мысли выдфлять саха- 
линскихъ соекъ (въ перепискф со мной). Отъ блБдноголовой 

птицы самыхъ южныхъ частей Уссурйскаго края (и вЪроятно 
прилегающихъ частей Маньчжур и Кореи) —С. ЪЬ. иззиттеп- 
515 Вив!.—описываемыя птицы легко отличаются окраской. 

204.2. Рет1зотеиз пЁалзфия шагИиииз заБ5р. поу., ириморская куюша. 

т экземпляръ, т5 Х 1908, р. Самарги; „рЪже сойки“. Разм5ры 
даны выше. МнЪ уже приходилось указывать, что какъ тЪ авторы, 
которые не признають мЪстныхъ расъ кукши, какъ Дрессеръ, 
такъ и ТЪ, которые отдЪляютъ въ особую расу кукшъ всей Си- 
бири, какъ Хартертъ,—не правы. Оставляя въ сторонЪ длинно- 
хвостую монгольскую кукшу, названную мной Рег1з5огецз$ 
1п{аизи$ саи4а{и$ (въ общей съ А. Я. Тугариновымъ ра- 
ботБ „Матералы по птицамъ Енисейской губерни“.— „Зап. по 

геогр. Краенояр- Шодотд. И. Р. Реогр: ©." чо в. 2—9, тов, 
стр. 127), съ хвостомъ свыше 140 до 150 т.т., надо сказать, что 
птицъ Центральной Сибири, отъ полярнаго круга на ЕнисеЪ до 
южныхъ гористыхъ частей Енисейской губернйи и почти до гра- 
ницъ Иркутской губерн на востокъ, совершенно невозможно- 

отличить отъ типичныхъ лапландскихъ и скандинавскихъ птицъ, и 
слБдуетъ именовать Р. 1п{ачз из 1п{аязёаз (Глпп.). Но птицы 

Восточной Сибири, оть Лены на запад до Колымы и Омолона 
на восток и отъ 59’ до 681/.° сЪв. шир., которыхъ я собралъ. 
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большое количество въ свое годовое путешестве, легко отли- 
чаются отъ типичныхъ болфе чистой и свБтлой сфрой, мене 
‘буроватой и рыжеватой окраской, —разумБется при сравнени 

птицъ одного сезона и сходнаго возраста. Это отлише совер- 
шенно правильно указано Тачановскимъ въ его капитальной ра- 
ботЪ, для которой онъ имЪлъ, между прочимъ, и колымсюй экзем- 
пляръ сбора барона Майделя. Эта восточно-сибирская форма но- 
сить назване Р. 10 з1Бег1сиз (Вод4.) (оть Согуиз з1Бе- 
г1си$, ВоЧЧаеге: „ТГаЫ. Р]1. Еп|.“, т783, р. 37). Описываемая здЪсь 
птица, какъ и друмя бывпия у меня въ рукахъ кукши сфверной 
части Уссурскаго края, по общей окраскБ сходны не съ во- 
сточно-сибирской, но съ типичной расой, отличаясь отъ послВд- 
ней боле темной шапочкой. Это же отм5чаетъ проф. Леннбергъ 
для большой серш сахалинскихъ итицъ, которыхъ я не видалъ. 
Поэтому кукшу сЪ$верной части Уссурйскаго края слБдуетъ от- 
личить, какъ особую расу, которую я и называю по имени При- 
морской области Рег1зогеиз$ 1п{апзё из шаг! 1ти$ зиБзр. 
поу. ВЪроятно эта же раса населяеть и Сахалинъ, и низовья 
Амура. 

206. Р1са р1са (Глип.), сорока. 

т экземпляръ, т4 Ц тоо9, р. Амуръ, фанза Люмоми, около озера 
Синдауоми; „попадается лишь по долинф Амура и Уссури и около 
городовъ и селешй южной части края“ (Уссурскаго). РазмБры 
выше, подъ статьей о кедровкЪ. По формЪ и цв$ту первое ма- 
ховое этой птицы совершенно подходитъ къ первому маховому 
формы, извстной подъ именемъ Р. |епсор\ега Соч, но у 

другихъ первостепенныхъ маховъ сильно развиты черные концы 
и коймы опахалъ. ВЪроятно со слБдующей линькой и на этихъ 
перьяхъ черный цвЪтъ сильно сократился бы. 

209.6. Согуцз шастотвупевиз шапазВимси8 Вит., большеклювая 
ворона. 

2 экземпляра: 21 Х][ 1908, „глазъ коричневый. Самецъ“, и тб Хх! 
1908, р. Самарги, „№22“; „орочонское назване гай“. Эта раса кратко 
описана и названа мною по этимъ самымъ экземплярамъ въ „Орни- 
тологическомъ ВфстникЪ“ за тотз г. (№ т, стр. 40). Она стоитъ 
по величин5 между мелкой южно-азатской С. ш. 1еуа! Папе! 
Г.езз. и крупной японской С. т. Дароп1сиз Вг., гораздо ближе 

8+ 
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къ послЪдней, но все-таки и отъ нея легко отличается слабостью 

клюва: у японской формы наибольшая глубина нижней челюсти 

болЪе тт, а высота верхней челюсти у средины ноздрей—6бо- 

лфе т9 т.ш., а у уссурййской птицы—менЪе. У С. т. 1еуа Папе! 

высота верхней челюсти около 13—15 т.п. С. $1пеп51$ Мооге 
изь Южнаго Китая есть синонимъ этой послБдней расы. С. т. 
тасгогрупсВиз \\!а1. съ Явы и другихъ острововъ юго- 
восточной Азш отличается не только меньшими разм5рами клюва 
оть нашихъ птицъ, но и окраской, въ особенности бЪлыми осно- 

ванями перьевъ. Привожу размфры, при чемъ японская птица— 

самецъ. 
И 1 955 Е и м С. с. Рапизсрайсиз. С. согах. 

М$сто добычи. — — — р. Са- ю.-вост. часть Донъ. Сура. 
марги. ‘Тобольск. губ. 

крыло ›,....(. „ 344.0! 349.0, 3и5.0 416.0, дто:о 433.0 1387:0'436.0 
ХВОСТ иг... № 235.0 230:0/ 2150 254.0. 228'0 23702290 АОО 

разница между вер- 
шиной централь- 

ныхъ и крайнихъ 

рулей... „5: 1340 22.0 400; 570 300 630 (25.9) -550 

итюсна 5.5 560 бго’ 63:5 103.0 6:5 бо бд о 66 о 

средый палецъ съ 
НОГТемь . -: се 157.0 (59.0 160;:0 157.5. 60.0 бое 050 

средый палецъ 
ОЕЗъ ногтя, . ... то. 44.0: 470. 440, 460 440 4501520 

задй палецъ съ 
Ногтемь. . :.., 430! 49.5 42.0 41.5 АЕ 370 АОИ о 

задый палецъ безъ 

НОГТЯ ь = 122.5. 215. 22.0240 а 

клювъ по разрЪзу 68.0 7т.о 71.0 77.5 (75.5) (75) (98.о) (86.0) 
, „ хребту › 64.0 (68.0 60.060: зо 680 7051 100 
„ оть ноздрей 43.5 47.0 48.3 48.0 48.0 44.5 49.0 54.5 
ом КИЛЬ... 350 310 510 300 25 о до 500 
ь‚ высота у ос- 

НОВАЯ... |. 243 25.5 260 280 420 пло бов 25 я 
ь‚ высота у пе- 

редняго края 
ноздрей . ,„, 26.5% 126.8. 127.2 250 201245 1205200 

‚ ширина уос- 
новашя . .. 24.5 26.8 28.5 209.5 о 
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С. т. тапа- С. т. }а- 
зритси;. — ропйсиз. 

М$сто добычи. —— — —  Р. Са- ю.-вост. часть Лонъ. Сура. 
марги. ‘'Гобольск. губ. 

В идъ. С. с. Рапиусфансис. С. согах. 

клювъ: высота у уг- 
мазки ляд р 51. 1240%52/.5126.9\ 29:5 И-М о 

ь‚ ширина у 

угла, киля”... ‘т6.5и 15:5 16.25 1 
наибольшая глуби- 

на нижней челю- 

ТИВ < ов 2105 950120 9:23 00.9019:5 59.0 9т0:4 
высота верхней че- 

люсти у средины 

нозпрей ая поле е:о отв о-оВ а-наан 
длина ноздревыхъ 
ИЕ о. №5 2137.0. (35.0. 132.0137.5. 139.0 ` 44.5. 34.0 150:0 
Отм$чу еще, что и у нашихъ, и у японскихъ птицъ г-ое ма- 

ховое короче то-го, а 2-ое между 6 и 7-ымъ; самыми длинными 
являются 4 И 5-0е. 

209.2. Согуйз сотах Капфзеваяеиз РуЪ., сибирсюй воров. 

т экземпляръ, 2т Х[ т908, р. Самарги. Въ оперен!и много по- 
бур$вшихъ перьевъ. Изм$реня даны выше. Отмфчу еще, что 

самое длинное маховое—3-е, 2-ое между 5 и 6-ымъ, а т-ое между 
7 и 8-ымъ, какъ это обычно у всфхъ вороновъ. 1-ое маховое 
имфетъ въ длину 198, его ширина въ то ш.шм. отъ конца—8.5, и 
въ 15 шт. отъ конца—тт; т-ое короче 2-го на 90, а 2-ое короче 
3-го на 25 т.т. 

Вороны-—очень трудная группа. Собрать большой матералъ 
не легко, такъ какъ это птицы не общественныя и осторожныя. 
Растуть они долго и величина ихъ сильно изм$няется и по полу, 
и по возрасту, а также колеблется значительно и индивидуально. 
Маховыя линяютъ медленно и постепенно, почему и на форму крыла 
надо опираться съ осторожностью. Сибирске вороны были раз- 
биты на расы по матер1аламъ, весьма недостаточнымъ. Въ 1883 году 
Дыбовсый описалъ подъ особыми названями вброновъь Командор- 
скихъ острововъ— С. с. Бег! и э1апи $—и Камчатки—С. с. Кат {- 
зспаё1си$. Въ т8от году Тачановскй въ своей капитальной ра- 
бот принялъ эти формы и описалъ двЪ другихъ: для Уссурйскаго 
края С. с. иззиг1апиз и для всей остальной Восточной Сибири 
(но, повидимому, на основан!и одного экземпляра изъ области южной 
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части Байкала)—С. с. $1Б1г1сиз. Основываетъ разлишя формъ 
Тачановскй („Гаип. Оги. 51. Ог.“, Г, р. 525) главнымъ образомъ 

на степени округленности хвоста, при чемъ самъ же приводить 
цифры этого различая крайне ничтожныя: напримЪръ, для С. с. $1Ь1- 
г1сиз центральные рули длиннфе крайнихъ на 56, а для БеВ- 

г1п э1ап и $—на 65 п.п. Въ дЪйствительности эти цифры даже при 
вполнЪ доросшихъ руляхъ колеблются въ зависимости отъ вели- 
чины птицы и чисто лично для каждой мЪстности въ гораздо болЪе 
широкихъ пред$лахъ (напримЪфръ, для то птицъ юго-восточной 

части Тобольской губернии я нашелъ цифры отъ 39 до 63, для 
7 красноярскихъь на Енисеф—отъ 4т до 6т, для 5 якутскихъ 

и 6 колымскихъ-—отъ 50 до 65 ш.иа. Штейнегеръ для 3 ко- 
мандорскихъ даетъь бо—68; у т-го камчатскаго я нашелъ 54, у 

то симбирскихъ 45—65), между тЪмъ на десятк$ птицъ невоз- 
можно установить дЪйствительныхь предЪловъ колебанй, для 
этого нужно несравненно большее число особей. Но и неболь- 
шой приведенный матерлалъ (я не упоминаю мЪстъ, откуда имфлъ 
лишь единичные экземпляры, какъ низовья Дона, Закавказье, гор- 
ная Бухара) показываетъ, что на форм хвоста основать раз- 
личеня расъ вороновъ невозможно. Еще менфе можно полагаться 
на ширину перваго махового, на что, какъ на дагностическй 
признакъ, также указываетъ Тачановскй. Хорошо извЪстно, что 
у многихъ птицъ различныхъ семействъ первое маховое сильно 
суживается съ возрастомъ, напримЪфръ, у синьги, дятловъ, со- 
рокъ; при томъ у н$фкоторыхъ сужеше этого пера продолжается 
съ возрастомъ и по достижении полнаго взрослаго наряда. Тача- 
новсюЙ даетъ для разныхь расъ ширину перваго махового въ 
т сант. оть вершины отъ 6 до то ш.т. Надо прибавить, что и 
сдфлать это изм5ренше въ виду клиновидности вершины пера— 
очень трудно, и измфреня одного экземпляра въ разное время 
даютъ разныя цифры, нерЪдко колеблясь на иБлый миллиметръ. 
Мои измфреня показываютъ, что для разныхъ м$5сть и взро- 
слыхъ птицъ названный поперечникъ т-го махового чаще всего 
колеблется между 8 и 9, у болБе старыхъ (судя по общимъ 
разм$рамъ и массивности клюва) достигая 7'/ и 7, ау болте 

молодыхъ (но вполнф взрослыхъ)—до то милл. Ширины въ 6 т.м. 
я лично не нашелъ, и единственное такое измфрене Тачанов- 
скаго относится къ чудовищной по величинф (крыло 492, клювъ 
отъ ноздрей 55, высота его основанйя 30) и очевидно чрезвычайно 

старой камчатской птицЪф. Измренная же мною обычная кам- 
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чатская птица (крыло 435, клювъ отъ ноздрей 48, высота его 28) 

дала 8, т.ш., т.-е. среднюю величину и для уссурйскихъ, и для 
всфхъ другихъ вороновъ. 

Отъ степени опушенности ноздрей можно было бы ожидать 

большихъ различй въ зависимости отъ климатическихъ условй 
для столь осфдлыхъ птиць. Однако и этого я не могу замфтить. 
У моей сер птицъ Европейской Росс длина ноздревыхъ ще- 
тинъ колеблется отъ 34 до 50, обычно же около 40—45, у серш 
юго-восточной части Тобольской губерни 35—46, у уссурййскихъ 
35—45, У камчатской 44, у якутскихъь 38—42 и у колымскихъ 
40—46. Принимая во внимаше сравнительно небольшой мате- 
р!аль—всего около 4 десятковъ птицъ со столь обширной пло- 
шади, а равно то, что у н$фкоторыхъ птицъ щетинки эти бы- 
ваютъ сильно обношены, можно заключить, что повсюду, отъ 
береговъ Азовскаго и Японскаго морей до Ледовитаго океана, 
нормальной длиной ноздревыхъ щетинокъ у ворона является 

38/4 —4'5 снтм. 
Всегда столь точный и обстоятельный Штейнегертъ по 4 экзем- 

плярамъ Командорскихъ острововъ установилъ, что хотя ни от- 
т5нками оперения, ни величиной и соразмфрностью частей тамош- 
вый воронъ не отличается отъ европейскаго, однако одинъ отли- 
чительный признакъ все-таки есть. У всфхъ вороновъ, включая 
и сЪверо-американскаго, при вполн$ доросшихъ маховыхъ 3-е ма- 
ховое немного длиннЪе 5-го (иногда равно ему), ау С. с. Беп- 

г1и о1апиз ОуБ. 5-ое всегда н$сколько длиннЪе 3-го. Другой 
признакъ менфе надеженъ: т-ое маховое у командорскаго ворона 
обыкновенно короче 8-го, у другихъ—обыкновенно подлиннЪе его 
{однако очень нерЪдко и короче). Во всякомъ случа$ эта раса 

должна быть удержана. 

Камчатскаго ворона Тачановсюй отличаетъ прежде всего тфмъ, 
что у него т-ое маховое равно 7-му, тогда какъ у всБхъ осталь- 
ныхъ вброновъ т-ое короче 7-го. По этому поводу Хартерть 
дфлаеть въ высшей степени странное замфчаше (,\Уб=. 4ег ра- 

ЛАаткё. Каип.“, т903, 5. 4), что ему неизвЪстно никакого ворона, 

у котораго т-ое маховое было бы нормально короче 7-го. Это 
не опечатка, какъ видно, изъ его зам$чанйй и на слБдующей стра- 

ницЪ. Между т$мъ въ дЪйствительности какъ разъ наоборотъ: у 
всЪхь вороновъ (включая и камчатскаго, судя по одному мною 
изслЪдованному экземпляру) т-ое нормально короче 7-го (и по 

меньшей мБрЪ у одной трети экземпляровъ короче 8-го) махо- 
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вого. Кстати сказать, на той же страниц$ Хартертъ ошибочно 
переводитъ французсюй дагнозъ Тачановскаго для С. с. и551- 
г1апи5$: Тачановский для него, какъ и другихъ (кромЪ камчатскаго) 
указываетъ, что г маховое короче 7-го, а Хартертъ переводитъ 

„длиннЪе“. 

Во всякомъ случаБ ни указанныхъ Тачановскимъ, ни какихъ 
либо другихъ различий между камчатскимъ экземпляромъ и се- 
раями изъ Уссур!йскаго края съ одной и изъ Тобольской и Енисей- 
ской губернй съ другой стороны нЪтъ. Поэтому я полагаю (и по- 

мнится кто-то изъ товарищей по работамъ уже публиковалъ этотъ 
выводъ съ моихъ словъ), что всЪ эти западно- и восточно-сибир- 
ске вороны, включая Камчатку и УссурШсюЙ край, принадле- 

жать къ одной расЪ, для которой, къ сожалЪнию, нельзя удер- 
жать наиболЪе подходящаго названия ($1Б1г1си$), такъ какъ 

назваше Кат зсваё1сиз имфетъ прюритетъ на цБлыхъ восемь 
лЬтъ. Добавлю, что если бы съ накоплешемъ большаго матерлала 
выяснилось, что камчатскя птицы все таки могутъ чЪмъ либо 
быть отличены (что весьма сомнительно), и что только что при- 

веденное назване должно поэтому остаться исключительно для 
нихъ, то все-таки за остальными сибирско-уссур!йскими птицами 
нельзя было бы удерживать имени „$1Б1г1си$“, такъ какъ въ 
орнитологи уже было употреблено назваше „Согуиз $111г1- 

си$“ для совершенно другой птицы (Боддартомъ въ 1783 году для 
кукши изъ Сибири), а потому пришлось бы вороновъ до Тоболь- 
ской губернии включительно именовать Согуц$ согах иззигпа- 
пи$ Таси. Пока же, повторяю, правильнфе называть ихъ всЪхъ 

©. с. Бам свасиеце гу. 
Для сравнешмя я привожу рядомъ размф5ры и двухъ среднихъ 

по величинф птицъ изъ окрестностей Тары, юго-восточной части 
Тобольской губернйи, одной, очень небольшой самки изъ окрест- 

ностей Ростова-на-Дону, и одной средней по величинЪ птицы изъ 

Симбирской губерни, долины Суры близь Промзина. У этихъ 
4 птиць въ скобкахъ поставленное изм5рене клюва означаетъ 
длину его не по разрЪзу, а отъ лобной кости. У ростовской 
птицы хвостъ былъ очень сильно обношенъ, почему соотвЪтствую- 
шее изм$рене его клиновидности поставлено тоже въ скобки. 

На трудный вопросъ, ч$мъ же сибирсюе вброны вообще 

отличаются отъ типичной, европейской формы, Тачановскй. про- 

тивъ обыкновеня, не даетъ ни малфйшаго указания, хотя, каза- 
лось бы, что при описании новыхъ подвидовъ первый вопросъ—по- 
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чему же именно эти подвиды признаются новыми, не тождествен- 
ными съ основной формой. Хартертъ въ этомъ случа слфдуетъ 
за Тачановскимъ, высказывая лишь вскользь предположеше (1. с., 
>. 5), что можетъ быть всфхъ сибирскихъ вороновъ, включая 
Командорсве острова, Курильсше острова и Ессо, придется счи- 
тать за одну расу, крупную и длиннокрылую, крупнЪе С. с. согах 
Европы, но мельче С. с. 11Беёапаз Гималаевъ. 

Гималайскаго ворона я знаю лишь по т-му экземпляру, о ко- 
торомъ ниже, и по описанямъ; но приводимый Тачановскимъ 
(и Дыбовскимъ) очень старый воронъ изъ Камчатки врядъ ли 
уступаетъ самымъ крупнымъ Гималайскимъ: у послБднихъ крыло, 
по словамъ Хартерта, достигаеть громадной длины въ 497 т.т. 
(по словамъ Отса—до 49т т.т.),—но и упомянутый камчатскй 

экземпляръ имЪБлъ крыло въ 492 т.п. Алланъ Юмъ же (Г.авоге 0 
Уагкапа) даеть для С. иБе!апи$ крыло въ 438—448, а экзем- 
пляръ, бывпий у меня въ рукахъ (съ Памировъ), имБ5лъь крыло 
въ 455 ш.ш. Съ другой стороны и въ Европ$ старые самцы до- 

стигаютъ огромной величины. Большинство же вполнЪ взрослыхъ 
птиць имфютъ и въ Европ и въ Сибири одинаковую величину, 
т..е. крыло приблизительно 40—45, а хвостъ приблизительно 
23—26 снтм., и сравнительно рЪдко выходя изъ этихъ предЪ$ловъ 
(не старыя самки въ сторону понижевя на '/, или т снтм., ста- 
рые самцы въ сторону повышения болфе !/,—т снтм.). 

Н$которое различе между европейскими и сибирскими пти- 
пами въ среднемъ можно, пожалуй, найти въ формЪ клюва: у 

европейскихь онъ погрубЪе, въ основной половинБ болЪе ци- 
линдриченъ, въ вершинной же профиль хребта клюва рЪзче и 
круче загибается внизъ; у сибирскихъ клювъ постройнЪе, въ 
основной половин$ боле кониченъ, т.-е. высота его у передняго 
края ноздрей значительнфе уменьшена сравнительно съ высотою 
у лба, въ вершинной же половинф лишя профиля хребта клюва 
гораздо слабЪе и постепеннфе и меньше спускается книзу. Разли- 
ше это замБчается не на всЪхъ особяхъ, и точно формулировать 
его трудно, но если брать для сравнения изъ сер С. с. согах 
и С. с, Каш&зсВаё1сиз особи съ приблизительно одинако- 
вой длиной клюва, то размБры глубины нижней челюсти и. вы- 

соты всего клюва у лба и у передняго края ноздрей или противъ 
килевого угла, и сравнеше профилей хребта— въ общемъ под- 
твердятъ это. Второе и болЪе значительное различе заключается 
въ сравнительной слабости ногъ у С. с. КашёзсВа*1сиз. На 
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это обратилъ внимане и Хартертъ, упоминая вскользь корот- 
кость плюсны у сибирскихъ птицъ, хотя и безъ указамя размЪ- 
ровъ. КромЪ того и пальцы покороче, что болфе ясно выражено 
на заднемъ пальцф. Къ сожал$ыю, и зд$сь предфлы колебанй 
велики и взаимно покрываются. Плюсну я измфрялъ отъ выемки 
сзади голенно-плюсневого сустава до конца послЪфдняго большого, 
короткаго и широкаго, щитка, покрывающаго сверху основане 
запястья. Задый палецъ измфрялъ сверху, включая коготь. У 
сибирскихъ птицъ плюсна колеблется отъ 55 до 68 т.т., но 
около трехъ четвертей вс$хъ особей имфютъ этотъ размБръ 
менЪфе 65; у европейскихъ птицъ плюсна 60—72 т.т., и около 

трехъ четвертей особей имфютъ не менЪе 65. Задый палецъ съ 
когтемъ у сибирскихъ птицъ обыкновенно не болЪе 441, ау 
европейскихъ обыкновенно не мене 44, т.т. Разлишя эти 
таковы, что сравнивать измфреня разныхъ лицъ трудно, и соб- 
ственно сравнимы данныя, полученныя одною рукой и параллельно, 
т.-е. одновременно (мои цифры относятся къ сухимь шкуркамъ). 
И все-таки точное опред$лене единичныхъ экземпляровъ (безъ 
данныхъ мЪфстонахожденя) врядъ ли возможно. Но въ серяхъ 
опытный челов$къ можетъ разобраться, почему и стоитъ пожалуй 

сохранить особое назване для сибирскихъ птицъ. 
Взрослый воронъ, добытый въ тодот году экспедищей графа Бо- 

бринскаго на Памирахъ, отличался крупнымъ ростомъ (крыло 455), 
но слабымъ клювомъ и ногами (хребетъ клюва 68, отъ ноздрей 47, 
высота у основаня 25, у килевого угла 24, плюсна 60, средний 
палецъ съ когтемъ 58) и въ этомъ схожъ съ сибирскими птицами, 
но какъ отъ нихъ, такъ и оть европейскихъ отличался отсут- 
стыемъ рЪзкой вырЪзки внфшняго опахала пятаго махового, и 
значительно боле острымъ крыломъ: 3-е маховое много длиннЪе 
4-го и на бо шт. длиннЪе 5-го, т-ое равно 9-му (у типичнаго 
и сибирскаго вороновъ 3-е маховое немного длиннЪе, а чаще по- 
короче, чЪмъ 4-ое, и равно 5-му или превосходитъ его не болЪе, 
какъ на 15 ш.т.). Къ этимъ пластическимъ признакамъ присоеди- 
нялись нфкоторыя различя окраски (при разсматриван!и „за свЪ- 
томъ“ нижняя сторона была зеленфе, ч6мъ у другихъ птицъ). 
Такъ какъ ни одной изъ этихъ особенностей не отм$чено для 

настоящаго гималайскаго С. с. 1Бебапиз Но42$., то описы- 

ваемую птицу я назвалъ въ рукописной обработкЪф сборовъ экс- 
педиши графа Бобринскаго „Согуи$ согах раш1геп515“, 
но не публиковалъ, не имЪя другихъ экземпляровъ, подтверждаю- 
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шихъ, что это дйствительно не {1Бе{апиз. Во всякомъ слу- 
чаф интересно, что и у памирской птицы рЪзко выражена сла- 
бость клюва и ногъ, свойственная вбронамъ сфверной половины 

Азии. 

Зиш шаьгу. 

Оиг епегоейс ехрюогег Сар+. У. С. Агзешеу Чигше №5 епо- 
этаршса! ап ‘юроэтарыса| гезеагсВез ш пог®еги ап пиае рагё 
о Оззит-!ап4 соПесе4 4иагит® тооб—тото уеагз 64 зресез о Виг45 
ш 104 зресипеп$. 2 ог Фет зеешт ‘ю гергезепё иппашеЯ гасез: 

Согуи$ шасгогрупсвиз$ шапАзБиг!сиз$ \маз агеа4ду 4ез- 
сте Бу ше ш 1$ зате ]оигпа! (тот3, № т, р. 40), ап@ Реги- 
зогеиз 1п{аизёи$ шаг! 1тиз 1$ Беше АезстЬБеа Беге от 
Ь15 зреспиеп (28 ос. 1908 му. Зататге1) ап офег Нот Пе Казиле 
Ъау (Ма@хтозюКкК Мизеит): ш сепега! сооития уегу шасВ пеагег 

40 Эсап4тамап зресиптепз$, ап ю фозе Нот УакиЕ 2оу.-6., Би 
Ще сар Чагкег. ОФт1пайог рас1!Нсиз (Гамг.), аа. 9 осё. т9о7, 
апа Ка!со регезг!пиз КВагёеге! Виш., © а4. тб Аиё. тоо8, 
пе рагё о{ му. Апшаге зо {аг Г Кпо\у Вгзё гесога$ юг 0$5и1- 
1ап4а. ОепорореПа +гапдциеЪаг!:са Виш111$ (Тепат.) апа 
С1аис!А1иш раззег1пит ог!епба|е Тасх. Югш зесопа 
зресииепз гесогае4. Оег пиегезИп» гесог$ аге: Гагиз &1ац- 
сиз ГаБг., пит., 5 Мау т909, Парепа| НагЬочг, Гагиз агзеп- 
+аиз уегае Ра|м., уоипе, т2 Осё., му. Воап. Теёгазиез Бо- 
паз!1а зер%еп&г!опа|!1$ ЭееЬ. (зресипеп$ гот зоиеги рагёз 
оЁ Оззамапа Г саппоё 4159пе!зВ от фе {уржа! ги), Беп- 
Чгосори$ ]} ароп1сиз ЕзсБегзК!1 Вии. (9 апа ©), Х у1осо- 
раз ш!пог ш!пиЁ!1аз Виавй. (4 зрес.), Реп4гоаготаз$ 
1еисо+и$ с1агКк! Виви]. (уоипе шае, пои оЁ Ашиг), Саг- 

ги из Бгапае: Ру. (бурса, поё иззиг1епз1$ Вшаи.), Раса 

ртса Г. (тоштэ-Нгзё ргипагу аз ш ие 1епсорёега Соша, 

офегз п105 „бур!са!“),—Т сопз4ег ше Р1са р1са 1епсореега 

аз а сазе о! асе айпогрЫзи, зоте те ШКе, юг шзапсе, Че Ба]а- 

пезз ш Ното зар!епз: оу асе@ шеп Бесоте Ба, ап поё аП о 

ет, Баё пышог рагь зоте еагШег, зоше |айег. Ла$ё Фе зате зеетл$ 

0 Бе ние аБоцё 1епсор\ега уамеёу, Фа 1$ шеё ми ш зоше 

питБегз пеа [у еуегу\муВеге (Г Бахуе Эресипепз от Э\уе4еп, апа 

уегу ехнеше сазез от Езоша, ап4 уоипя га оЁ фе ие (у- 

р1са1 1огт от а пезё о |епсорёега рагеп{5). 



114 

ТЬе Согуц$ сотах Каме свае1сив Ру. ‘15 осела 
1Чеписа| м1 о ег ЭБемап Кауепз. [ Ва Юг сотраг!зо0т: то зре- 
сппепз Нот пиае Уоа, т Гот 1о\уег Гоп, то Нош ой -еаз- 

(егп рагё оЁ ТоБо]$К эоу- 7 Нот КгазпоуагзК, 6 Тот Уаки{$К, 

4 ош зоиеги’ рагёз оЁ Оззам-ап4а, т Кош Кашсева а, г от 
Рашиз. АП о{ Фет Бауе Йгз+ ргипагу зпогмег ап зеуешм® (Ъе{- 
\хееп 7 апа 9-1) (Намеге: Убе. ра]. Еаип., т, р. 5!!), ай шаееа 05$, 
Катера а ап Эфена Кауеп$ зеет {40 Бе аице 14еписа|, апа ан- 
{ег ошу $ПеВИу отл озе оЁ Еигореап Кизма ш ауегаелие \уеа- 

Кег №5 ап4 змеакег её (п Эелап газ {агат тозЯу ип4ег 

65 шШ., ШпА юе миф <а\м’ шозЧу ип4ег 44'/) п Ш.). Рапиг Бг4$ 
(ргосигей ш тоот Бу Соипё ВоБмаз$Коу’з епоэтарШса] ехре@оп) 
13 |агее (\те 455 ш.ла.), Ваз меаК Ы апа ееё (ЫШ ошу 25 т.т. 
ор, очей ехр. сиштеп 68 т.л., ‘ага бо ш.м., пе юе ми 

сам 58 т.т.) апа аШег$ ош аЙ офегз ш Беше зоте\мВай этге- 

епег оп Фе ипаег з14е, апа Бауше 3" ргитагу тисВ Топеег, аб 4”, 
апа Шу бо т.т. 1опэег ап 5” (ш С. с. согах апа С. с. Кам 
зсра*1сиз 3” ехсееф$ 5” Бу о Ю 15 ш.м.), ап4 из 5” ргимагу 
13 зсагсе!у етаготпайе оп Фе олег ууеЬ. (шт аП офегз етагелпа- 

поп 1$ аайе 4еер). 



Въ орнитофаунЪ Кубанской области. 

Е. С. Птушенко. . 

Кетагдие зиг огаИКоТаипе 4е 1а ргоушсе Коифап. 

Раг Е. 5. РюисйепРо. 

Изученемъ орнитофауны Кубанской области я занимаюсь съ 
т909 года. Хотя мнЪ коллектировать здфсь пришлось съ боль- 
шими перерывами, все же удалось сдфлать рядъ наблюдешй и 
собрать около тооо экземпляровъ птицъ; кромЪ того я пересмо- 
трфльъ н$сколько орнитологическихъ коллекшй, собранныхъ въ 
предЪлахъ области (особенно много цфннаго оказалось у Л. А. 
Мозгалевскаго въ ЕйскЪ). Не имЪфя возможности въ настояшее 

время приступить къ обработк$ собранныхъ матерлаловъ, при- 
вожу здЪфсь только т$хъ птицъ, которыя являются новыми для 
области, именно: для Предкавказья (Рву Позсориз$ з1Б1аёгих 
и Нопфага тасачееп1) и вообще для Кавказа (Мас {газа 
сагуосавасьес ‘масготвушсво5, Асан в15 амшеа 
во [Бои РСосисзье Ма исститотаез 1азстилоч@ае 5). — 

Даты приведены по старому стилю. 

Мис!гара сагуосабасфез тастогвупсвоз Вгевт.—Одинъ экземпляръ 
добытъ осенью 1908 года въ ЕйскЪ, въ городскомъ саду. КлювъЪ 
тонюй, удлиненный и заостренный, превышаюний длину головы; 

бБлыя концевыя пятна на руляхъ сильно развиты (длина пятна 
на крайнемъ рулЪ 2.95 ст.). ОрЪховка эта держалась въ-одиночку. 

Асап 1$ Нашшеа Ворое 1 (ВгеБт).—Изъ двухъ чечетокъ моей 
коллекщи одна, © а4., добыта т9[т9т4 въ окрестностяхъ станицы 
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Екатериновской изъ большой стаи А. {. ПНашшеа; а вторая, 
Ф му. — 9П т9г4 подъ Екатеринодаромъ. 

Ругть а руггиа ругева]а, (Глоп.).—Добытъ © сн$гиря 7 ХП ттт 
въ г. ЕйскЪ, но совершенно испорченъ выстрЪломъ на близкомъ 

разстояни крупной дробью. Голова, крыло и нфсколько перьевъ 
позволяютъ отнести его къ типичной формЪ. Длина крыла—о9л; 
клювъ—разстояне отъ дистальнаго края ноздри до конца клюва 
8.5 ш.т.; послБдый въ общемъ меньше, стройнЪе, нежели у Р. р. 
го551КО м1. Держался одинъ. На другой день я видфлъ пару 
самцовъ въ саду сосЪда. 

РвуПозсориз зПайчх (ВесЁз.) [заБзр.?].—Добыта въ ущельи 

р. Большой Шоаны въ первой половин юня тот4 года. За не- 
имфнемъ матерлала для сравнен1я, затрудняюсь къ какой форм 
ее отнести, къ типичной ли, или же къ описанной Намет’омъ 

РЬ. $. ег!|апоег!. На ШоанЪ желтобровка встрЪФчается гораздо 

рЪже весьма обыкновенной здфсь РВ. п1ё14и$ п! ё1 аз Ву. 
и попадается только внутри л$са. 

ТосизбеНа шзепио14ез 1а5с1101ез (Зах!1).—Эту камышевку не 

разъ встр$чалъ съ 27 УШ по 2[Х т9т3 въ Шапшейской плавнЪ 
(невдалекЪ отъ Екатеринодара). Раннимъ утромъ и къ вечеру она 
попадалась въ окраинахъ тростниковъ плавни, растущихъ среди 
высокой, густой травы. 

СтурфоЕ]Лаих фепешаши сайсаз1сиз (Ви(.).—Кавказсюй мохнономй 

сычъ былъ пойманъ въ концЪ 1юня т9т2 года въ еловомъ лЪсу 
по р. Махаръ, на высотЪ 5500’. Выводокъ изъ 4 птицъ встрченъ 
въ 1юлЪ т9т4 года въ верховьяхъ рЪчки Уллу-кама, по склону горы 
Айлю-Кулакъ, на высотЪ 8000’; здВсь же 5 и т5 УП того же года 
были добыты старая и молодая птицы, въ зобахъ которыхъ ока- 
зались М1сгое$ эа4 Зап. (у первой) и молодая РВоеп!1сигиз$ 
освгиго$ (См.). 

Р4егос]ез агепагтиз (Ра|.). — © чернобрюхаго рябка былъ добытъ 
подъ Екатеринодаромъ въ 1908 году во время залета въ Кубан- 
скую область саджи. Чучело его хранится въ кабинетЪ естествен- 
ной истори при первой Екатеринодарской гимнази. 

Спготсосерва]из ше]апосерназ (Май.).—Три экземпляра среди- 
земноморской чайки я видЪлъ 23[У тотт на Ейской косЪ; въ 
т9тз году ихъ было замфчено здЪфсь двЪ, а 5 У тотд Л. А. Моз- 

галевскй встрЪтиль стайку въ пять особей и добыль взрослаго <. 
На лету эту чайку легко отличить отъ другихъ по ея крику, 
напоминающему крикъ крачекъ. 
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Нопрага шасдиееш (Стау).—С джека добыть т Х[тот4 въ окрест- 
ностяхъ станицы Должанской. Держался онъ здЪсь въ одиночку. 

Реги1з ар!уогиз (Глип.). — 25 У[ т9т4 въ березовомъ лесу по 
склону горы Кизилъ-Кая (Большой Карачай), на высотЪ 4200’, най- 
дено гнфздо ософда съ однимъ сильно насиженнымъ яйцомъ (за- 
родышъ занималъ почти */, яйца), помбщавшееся въ развилкЪ 
вБтвей одной изъ березъ, въ 4.5 саж. отъ земли. Построено оно 
изъ тонкихъ березовыхъ вЪточекъ, почти одинаковыхъ по тол- 
щинЪ и въ верхней и въ нижней части гнфзда, и только бока 

выстланы болфе толстыми, трухлыми обломками вЪтокъ, покры- 
тыми Озпеа БагЬайа; лотокъ сдфланъ изъ болфе нфжныхъ, бере- 
зовыхъ же, вБточекъ. РазмБры гнЪзда: 

| ламетрь гнфзда. ... . 590 СГ. 
высота у И. о 

мамелрь пока с о 40.0, 

глубина и НН ее 

Съ гн$Ъзда добыта 6. 

Маттагопе а апеи$тг034115 (М6пвы:.). -Узконосый чирокъ добыть 

весною 1909 года въ плавняхь „Чиби“ подъ Екатеринодаромъ, 
гдЪ онь встрЪчается въ общемъ очень рЪдко. 

Слсоша с1соша (Г..).— Хотя птица эта и приведена г-номъ /Карко 
для изучаемой мною м5Бстности, но все же я скажу о ней нЪ- 
сколько словъ. Для Кубанской области это—обычно рЪдкая за- 
летная осенняя птица, но осенью то9т4 года она была здЪфсь очень 
обыкновенна. Подъ Екатеринодаромъ первая стая была замЪчена 
3 УШ, а затБмъ начался настояцший пролетъ стаями въ 20, 30, 

50 особей, тянувшими вдоль Кубани, вверхъ по теченю. Приле- 
тала одна стая, держалась нфсколько времени по м$стамъ, бога- 
тымъ водою, затфмъ улетала; на ея м5сто прилетала новая и такъ 
продолжалось до 2 [Х, когда были замфчены послЪфдня 3о птицъ. 

Рва]асгосогах ругштаеиз (Ра|.). — Взрослая @ малаго баклана 
добыта 26 УП тотт на одномъ изъ плёсовъ „Горькаго лимана“, в” 

окрестностяхъ хутора БЪлой. Въ яичникЪ у нея оказались яйца 
т5 ш.м. въ даметрЪ. Птица эта здЪсь рЪдка, и м$стные охотники 
ея не знаютъ. 

Райшиз райпиз уе]Копат (АсегЪ1). — Бурев$стниковъ я видЪлъ 
изрЪЗдка надъ моремъ у оконечности Ейской косы, гдЪ стр$лялъ 
по нимъи Л. А. Мозгалевскй, имБюпий въ своей коллекщи экзем- 

иляръ этого вида. 



Птицы, наблюдавийяся во время экекур- 

аи по Военно-Сухумской дпорогЪ. 

Э. В. Шарлеманоь. 

1е$ 015еаих ди’оп а гетагдие$ репдет Г’ехсиг$оп раг 

1е спетит МИНате 4е Зискит. 

Рак №. У. Сйаиетап. 

Во второй половин юля 1914 года, въ обществ прив.-доц. 

Университета Св. Владим!ра, В. И. Казановскаго и В. Е. Пальшау, 

я совершилъ непродолжительную поЪздку по Кавказу, изъ Кисло- 

водска черезъь Клухорсюй перевалъ въ Сухумъ. 
Въ началЪ я предполагалъ серьезно заняться сборомъ птицъ, 

но въ пути насъ застигло объявленше войны, и тогда ужь намъ, 

конечно, было не до коллектированя: ружье пришлось спрятать 
въ чехолъ, а вс помыслы направить къ тому, какъ бы поскорЪе 

добраться домой въ Клевъ. Однако съ записной книжкой я не 

разставался, и на основаши моихъ путевыхъ зам токъ составлена 
предлагаемая ниже статья. Въ нее включена также обработка 
небольшой коллекции, собранной 11. Г. Емельяненко, прошедшим 
вь другой групп кевлянъ по Военно-Сухумской дорогБ нЪ- 
сколькими днями ране меня. Наши сборы содержалъ всего лишь 

39 ищурокъ. 
Экскурая совершена по слБдующему маршруту: 
т7 УП: Кисловодскъ — сыроваренный заводъ г.г. Бландовыхъ 

(вблизи Маринскаго перевала). 
:8 УП: отъ завода Бландовыхъ черезь Маринскй перевалъ 

долиною рЪчки Мара до ея впадевя въ Кубань. 
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т9 УП: долиною Кубани, зат5мъ долиною ея притока—Теберды 
до курорта Теберда. 

20 УП: изъ курорта Теберда на Бадуксюя озера и обратно 
въ Теберду. 

2т УП: изъ Теберды долиною рЪчки Теберда, затБмъ долиною 
ея притока Гуначкира до Клухорскаго перевала. 

22 УП: черезь Клухорскй перевалъ (9600 футовъ) по долин 
рфчки Клухоръ, затБмь—рЪчки Клычъ до „Клычской будки“. 

23 УП: изъ „Клычской будки“ долиною Клыча, зат5мъ Кодора 

до селешя Латъ. 
24 УП: изъ Латъь черезъ селене Цибельда въ Сухумъ. 

На пройденномъ пути встрЪчены слБдуюция птицы: ') 
т. Таспуба из тдтсатв сарет (Гаса.). — Одинъ экземпляр 

попался 2т УП на озер Туманлы-Гель у снЪфговой линш, вблизи 
Клухорскаго перевала. В. Л. Манки *) относитъ малыхъ поганок 
бассейна Кубани къ этой формЪ. 

2. Гоииз сасиппатз Ра|.—НЪсколько птицъ, взрослыхъ и мо- 
лодыхъ, держалось на взморьЪ вблизи Сухума. 

3. Гипдое$ Туровисоз (Г..).—т7, 18 и т9 УП наблюдался вы- 
водками по рЪкамъ Подкумку, Кубани и ТебердЪ. Молодые до- 

стигли роста взрослыхъ. 
4. Ава аа (сор.).—Одинъ экземпляръ встрЪченъ на 

рЪчкЪ Богорустанъ, невдалекБ отъ Кисловодска, и нБсколько осо- 
бей—на каменистыхъ отмеляхъ Кубани и Теберды. 

5. Отех стех (Т..).—Крикъ коростелей слышался н$5сколько разъ 
на альийскихь лугахъ по дорог изъ Кисловодска къ Марин- 

скому перевалу. 
6. Сассабз спифат (Сгау).—По разспроснымъ свфднямъ гор- 

ная куропатка нерЪдко попадается въ окрестностяхъ завода Блан- 
довыхъ. П. Г. Емельяненко ее встр$чалъ вблизи Клухорскаго 

перевала. Повидимому эта птица наблюдалась В. Е. Нальшау 

вблизи Верхне-Маринскаго аула. 
7. ТегаодаЙиз самсазясиз (РаП.).—Но разспроснымъ свёдБвямъ 

встр$чается по зимамъ вблизи завода Бландовыхъ и въ окрест- 
ностяхъь курорта Теберда не рЪдка. 

1) Въ нижеслфдующемъ спискф я кстати, привожу н$сколько птицъ, наблю- 

давшихся мною вблизи Пятигорска. 

2) Птицы (Фауна Росаи и сопредфльныхъ странъ), т. 1, стр: 477. 
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8. Ооитит соштих (Татп.).—Въ большомъ числф встрЪ$чался 

на субъ-алыийскихъ и альышйскихъ лугахъ по дорогЪ изъ Кисло- 
водска къ Маринскому перевалу. 

9. Тийиг шит (Г.).—Пара встрЪчена 20 УП вблизи курорта 

Теберда. 
то. Софа ила От.—Диюе голуби въ большомъ количествЪ 

попадались въ горахъ вблизи Верхне-Маринскаго аула. Тамъ они 
держались стаями, особей въ 20—30, на поляхъ и по склонамъ 

горъ. По словамъ мфстныхъ жителей, въ окрестныхъ горахъ го- 
луби гнфздятся въ огромномъ количеств$. Одиночный экземпляръ 
добытъ мною 18 УП вблизи Тебердинскаго аула. 

тг. РАщастосотах сатфо (Тлоп.).— Н?Ъсколько экземпляровъ на- 

блюдались на морЪ вблизи Сухума. Они сид$ли на торчащихъ 
изъ воды столбахъ, шагахъ въ 20-ти отъ берега, не обращая ника- 

кого вниманя на людей \). 
т2. Тилитеши$ Иититсииз (Т..).—По пути изъ Кисловодска къ 

Маринскому перевалу встрЪчалась нерЪдко. Добытая мною 18 УП 
на Маринскомъ перевал молодая птица уже хорошо летала и 
охотилась на жаворонковъ. 

т3. Сегсртез паитати (Е!езсв.). [заЪзр.?|-—П. Г. Емельяненко 
добылъ 6 УП взрослаго & вблизи Кисловодска у Кольпо-Горы °). 

т4. Ре’ги аротиз (Т..).—Н%Ъ сколько осо$довъ наблюдалось мною 

24 УП въ долин Кодора, ниже Багадской скалы. 
т5. Адийа сфтузайиз рифа Тетт.—Пара горныхъ орловъ дер- 

жалась на скалахъ на Маринскомъ перевал. 
т6. Биео оШритиз тепейея Воэ4.—НЪ сколько канюковъ (выво- 

докъ?) наблюдалось 16 УП у Пятигорска, въ лфсу на склонЪ 
Машука. 

т7. 91065 тастигиз (Ста.)? — НЪсколько луней попалось 

вблизи Маринскаго перевала. 
т8. М№оргот регспорегиз (Глит.).—Стервятники, парами и въ 

одиночку, наблюдались вблизи пастушескихъ кошей на Марин- 
скомъ перевалЪ. 

1) П. Г. Емельяненко увфрялъ меня, что имъ встрфчено пять Рва]асгосо- 

гах рустаеиз Ра|. на КодорЪ, вблизи Багадской скалы. Птицы сидфли 

на большомъ камнЪ и позволили наблюдателю подойти на близкое разстоян. 

) По одному экземпляру не берусь судить, какая форма степной пустельги 

распространена въ описываемомъ районф. Добытый экземпляръ вполнЪф сходенъ съ 

выдфленной Н. А. Заруднымь Сегсвпе!$ паитапио:! тигкез{+ап1си$ Гат. 

(„Орнит. ВБстн.“ за т9т2 г., стр. 114). 
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то. Зугийип аисо Тлип.—Крикъ неясыти слышался ночью 18 МП 
въ ущельБ по долин$ Мары. 

20. Сисшиз сапогиз Глип.—Одиночная птица замЪчена у верх- 

ней границы хвойнаго л$са вблизи Клухорскаго перевала. 

2т. Пеп4госориз таро" ртеютил (Вгерт).—Взрослый & добыть 
П. Г. Емельяненко въ долин р. Кодоръ. Я наблюдалъ одиноч- 
ный экземпляръ вблизи Сухума. 

22. Пепатгосорез тез сосисиз Виё.— Взрослый С добытъ 
П. Г. Емельяненко въ долин$ р. Кодоръ. 

23. Оотасаз даттйа (Тлип.).— НъЪсколько особей замфчены 
вблизи Пятигорска и въ Нижне-Маринскомъ аулЪ. 

24. Сартит диз еитораеиз Глип.—Крикъ козодоя слышался по 
вечерамь въ долинахь Мары и Кодора. На КодорЪф вблизи 
селешя Латъ замфчена вылетБвшая на охоту птица. 

25. Сурзеиз теа (Глпп.).—Одиночная птица наблюдалась на 
Маринскомъ перевалЪ. 

26. Орира ерорз Глип.—Удодъ встрфченъ вблизи Кисловодска 
и въ долин р$чки Теберда. 

27. Оюсотгуз реисИаа Соша.—Горные рогатые жаворонки встрЪ- 
чались семьями и небольшими стайками на Маринскомъ перевалЪ. 
Къ т7УП молодые уже достигли роста взрослыхъ. На Марин- 
скомъ перевал мною убить взрослый С, а П. Г. Емельяненко 
добылъ 7 УП тамъ же двЪ взрослыхъ птицы (4 и 9) и т2 УП вблизи 
Тебердинскаго курорта—взрослую © въ сильно поношенномъ перЪ. 

28. Чечаа ста саисазяса 'Тасх.—ВстрЪчался вблизи Кисло- 
водска и въ долинЪ р$чки Теберда. Добытый вблизи Тебердинскаго 
аула молодой достигъ роста взрослой птицы. ЦП. Г. Емельяненко 
добылъ С а4. то УП вблизи Сентинскаго монастыря и два взрос- 
лыхъ экземпляра (полъ не опредфленъ)—т12 УП въ курорт Те- 
берда и 14 УП вблизи Тебердинскаго аула. 

20. Авиа атсетзз атсепз5 Глоп.— Въ большомъ количествЪ 
встрфчался по дорог$ изъ Кисловодска къ Маринскому перевалу. 
Самцы мЪстами еще пфли. Молодые на Маринскомъ перевалЪ 
достигли роста взрослыхъ. Итицы, добытыя П. Г. Емельяненко 
вблизи Кисловодска и на Маринскомъ перевалЪ, въ сильно поно- 
шенномъ перЪ. По размфрамъ относятся къ типичной формЪ. 

30. Тгурапосотах р`идйедиз (Г..).—Въ довольно большомъ коли- 

чествЪ наблюдался въ окрестностяхъ Кисловодска. 
зт. Сототе сотиёе (Глип.).—Наблюдалась вблизи Кисловодска. 
32. 000еиз топе4а (Глип.). — Замчена въ стаяхъ грачей 

9* 
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вблизи Кисловодска. У наблюдавшихся на близкомъ разстоян!и 

особей бЪлаго ошейника не было. 

33. Ра реа (лип.).— Одинъ экземпляръ замБченъ вблизи 

Кисловодска, другой--въ аулЪ Абуково (въ 20-ти верстахъ отъ. 

Кисловодска). 
34. Сагтщиз Мат4атиз Гуйсёй Каеп.—ВстрЪчалась на. пути 

во всфхъ лЪфсахъ. На МарЪ молодыя птицы достигли полнаго 

роста и начали кочевки. 
35. Ругтрюсотах ати УлеШ.— Единичными особями и семьями 

наблюдались на Маринскомъ и Клухорскомъ перевалахъ. 
36. К итпиз зр.? — Стаи молодыхъ птицъ встрЪфчены вблизи 

Маринскаго перевала въ долин Мары и въ окрестностяхъ 
Сухума. 

37. ЕЮтбечга Потапа Вт15$. — Пфше самцовъ слышалось на 
лугахъ по дорог изъ Кисловодска къ МарЪ. © а4. добыта 6 УП 
П. Г. Емельяненко въ долинф р. `Богорустанъ, вблизи Ки- 
словодска. 

38. Етфемга са рат На“.— Всюду отъ Кисловодска до Сухума 
обыкновенна. На Маринскомъ перевалЪ къ 17 УП молодыя были 
величиною со взрослыхъ. На КлухорЪ самочка носила кормъ— 
очевидно выкармливала птенцовъ второго вывода. 4 а4. добыть 
П. Г. Емельяненко 9 УП въ долин рЪчки Теберда. 

39. Лала саатага сщатага (Глпп.). —Въ небольшомъ коли- 

чествЪ встрЪчалась по лугамъ на пути изъ Кисловодска къ Ма- 
ринскому перевалу. 

40. Руггийа рута Ца то5соий ПОеграя. её Рапсы. — Снфгирь 
былъ довольно обыкновененъ въ долинЪ рЪчки Гуначкиръ у Клу- 
хорскаго перевала. П. Г. Емельяненко здфсь добылъ взрослую 
самку. 

Отаедй их риз из (РаП.).—НЪсколько паръ самцовъ и са- 
мокъ держались вблизи ветеринарнаго поста на Клухорскомъ 
перевалЪ. Птички копошились въ кучЪ сора вблизи строений, 
садились на крыши и т. д., словомъ вели себя подобно нашимъ 
воробьямъ. 

42. Сатродасих ету ия Е (Ра|Ц.).— ПЪые самцовъ 
слышалось всюду по пути изъ Кисловодска къ ео пе- 
ревалу. 4 и © а4. добыты П. Г. Емельяненко 6 УП вблизи Кисло- 
водска. р 

43. Оаппа та сапптабта ` саппабта (Глоп.). — Въ большомъ 

количеств держалась среди камней на южномъ склон Ма- 
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ринскаго перевала, вблизи пастушескихь кошей. Здсь я до- 
быль би 5. ие 

44. Ета со@ебз зоо йо Меп2. её ЗизсЬК.—Одна изъ самыхъ 
многочисленныхъ птицъ долинъ Мары, Кубани, Теберды, Гунач- 
кира и Кодора. Добытые въ долин Кодора 1. Г. Емельяненко 
С и © при опред$лении оказались относящимися къ этой формЪ. 

45. Раззег Чотезйсиз саисаясиз Воза. —ВстрЪченъ въ Кисло- 
водскЪф, Нижне-Маринскомъ аулЪ и СухумЪ. 

_46. Раззег тощаптиз ? заБзр.—Наблюдался въ числБ н$сколь- 
кихъ экземпляровъ вблизи впаденя Мары въ Кубань. 

47. Сат4иейз сатЧие$ бтеойто8й" 5 Хага4пу.—По пути изъ Кисло- 
водска въ Теберду всюду обыкновененъ. С а4. добыть ЦП. Г. 

Емельяненко то УП въ Тебердинскомъ аулЪ. 
48. Псто4гота титалла (Глоп.).—ВстрЪчена въ небольшомъ 

числЪ на Клухорскомъ перевалЪ, гдЪ добыта Ц. Г. Емельяненко 
старая птица. 

49. Сйеот илса (Г..).— Наблюдалась въ большомъ числЪ 

вблизи Маринскаго перевала. 
50. Ропоргодте гирезй" (Зсор.).—Въ небольшомъ количествВ 

встр$чалась по МарЪ, вблизи ея впадения въ Кубань, и по ТебердЪ, 

вблизи Тебердинскаго аула. 
5т. Н’ит4о тизИса Г.—ВстрЪчалась вблизи Маринскаго пере- 

вала, по Кубани и ТебердЪ. 
52. Мизссара зйча (Ра|.).—Одинъ экземпляръ встр$ченъ въ 

юной части Гуначкира. 
53. Гаииз пипог Слт.—ВстрЪчался вблизи Кисловодска. 
54. Епиеосюниз соЙито соПил4о (Глпп.).—Наблюдался во мно- 

гихъ м$стахъ нашего пути. 
55. Омои$ отоиз Г.—Свистъ самцовъ слышался въ Пятигор- 

скБ и КисловодскЪ. 
56. Ат; зутоеШа Мао Эултв.—Встрфченъ въ урочищЪь 

„Пакунсырта“ на Маринскомъ перевалЪ. Самцы м$стами еще пБли. 

Добытая мною молодая птипа постигла роста взрослой. 
57. Ап гала (Глоп.).— Былъ весьма обыкновененъ въ 

нижней части долины р. Кодоръ. 
58. Офофае5 боатща теёаторе РаП.—Горная трясогузка встрЪ- 

чена единичными экземплярами на Кубани вблизи Каменномост- 
скаго аула, на Теберд$ вблизи Сентинскаго монастыря и въ 
большомъ количествЪ по Кодору. Добытый П. Г. Емельяненко 

9 УП на Кубани старый самець по размфрамъ и по развитию 
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бураго цвЪта на трехъ крайнихъ руляхъ долженъ быть отнесенъ 
къ восточной форм$. 

59. Моюса аа аиитетя5 ЭукКез. а на Кубани, 
по ТебердЪ и Кодору. 

бо. Оуалияез соетщеиз Г.. — Наблюдалась въ нижней части 

рфчки Гуначкиръ. ПЦ. Г. Емельяненко добылъ молодой экземпляръ 
на ТебердЪ. 

бт. Регфратгиз рпаеопоиз тисоизки Воеа.—Стайка молодыхъ 

встрЪчена т9 УП у верхней границы л$са въ окрестностяхъ Ба- 
дукскихъ озеръ. Старая птица добыта П. Г. Емельяненко 9 УП 
на Кубани вблизи Каменномостскаго аула. 

62. Астедша саиаща таро’т КаЧ4е. — Молодая птица добыта 
П. Г. Емельяненко въ долинЪ рЪчки Теберда. 

63. Асаторпеияе ийаиз Ву®.— Одинъ экземпляръ добыть 
П. Г. Емельяненко въ долинф Гуначкира, невдалекв оть Клухор- 

скаго ветеринарнаго поста № 3 
64. уха зр.?—Какая-то а наблюдалась въ нижней части 

Гуначкира. 

65. Вийса осртгитоз осрито5 (Слт.).— ВстрЪчалась довольно 
часто на Маринскомъ и Клухорскомъ перевалахъ. На Маринскомъ 
перевал молодыя достигли роста взрослыхъ. 

66. Ртайтсома тифейга позрае ТзсБаз1.—ВстрЪчался въ долинЪ 
Теберды и на Маринскомъ перевалЪ. Добытый въ послЪднемъ 
мфст5 ПП. Г. Емельяненко молодой экземпляръ еще въ гнЪздо- 
вомъ перЪ. 

67. зазжсоа оепатйе Тлпп.—Въ первой половинЪ пути до ку- 
рорта Теберда была весьма обыкновенна. 

68. базлсоа бабейта Карр.—Встрчена на Маринскомъ пере- 
валЪ и вблизи Тебердинскаго аула. 

69. О из стеиз саисаясиз Маа.— НЪсколько экземпляровъ 
наблюдалось мною вблизи моста на рфчкБ Амткелъ, въ 40. 

верстахъ отъ Сухума. Зд$сь же добыта 1]. Г. Емельяненко одна 
птица. 

70. Ассетот соПагз ? саисаясиз 'ТзсБа$1.—Повидимому эту за- 
вирушку я наблюдалъ на Клухорскомъ перевалЪ. 

7т. Раторйа суапиз (Тлпп.).—Я наблюдалъ парочку этихъ 
дроздовъ на южномъ склон Маринскаго перевала. ПЦ. Г. 
Емельяненко встрЪтиль на Клухорскомъ перевал семью, со- 
стоявшую изъ молодыхъ, только что покинувшихъ гнЪздо, и 
стариковъ. 



72. Метща тегща (Г..).— Одиночный экземпляръ встрЪченъ 
вблизи Гебердинскаго курорта. 

73. НуоссШа тияса (Т..).—Семьи этихъ дроздовъ кочевали по 
лБсу вблизи Тебердинскаго курорта. 

Сл$дуетъь отмЪтить зд$сь кстати еще два замфченныхъ нами 

вида: одиночную Гаги$ !изсиз Г.—на морЪ вблизи Новаго 
Аеона, и Ри !1тиз уе!Ккопап (АсегЫ), державшихся стай- 
кой, особей въ 30—50, въ открытомъ морЪ невдалекЪ отъ Ново- 

росайска. 



Сибиревй кобчикъ. 

С. А. Бутурлино. 

Егу@гори$ уезрегИпи$ фгапзггрпаеи$ пот. етепа. 

Ву $. А. Вишийт. 

Получая матерлалы отъ В. Е. Ушакова изъ юго-восточной ча- 
сти Тобольской губерни, я замЪтилъ, что взрослые кобчики 
обоего пола въ общемъ темнфе европейскихъ: у самцовъ это 
зам$тно по болБе черновато-аспидному цвЪту особенно на го- 
лов и мани, но также и подкрылья темнфе, и брюхо и штаны 
боле каштаново-красны, ч5мъ рыжи. У самокъ также на головЪ 
и на нижней сторон тфла рыжй цвЪтъ ярче и гуще. КромЪ 
того сибирсвя птицы въ общемъ крупнфе: у сибирскихъ крыло 
ОКОЛО 235—250, чаще около 245, хвостъ отъ кобчика 130— т50, 
чаще около 140 т.п1., у европейскихь же крыло 225—245, чаще 
ОКОЛО 235, ХВОСТЪ 125—140, чаше около 135 ша. Поэтому 
при всей близости этихъ формъ желательно не смфшивать ихъ. 
ВпослЪдств!и я дополнилъ матералъь по этой форм личными 

сборами изъ степи юго-западной части Томской губерши, и 
экземплярами изъ южнаго Алтая (Котонъ Карагай), Красно- 
ярска и восточной части Енисейской губерни,— но составлен- 
наго описаня не публиковалъ, такъ какъ раса эта по томскимъ 
экземплярамъ была названа фонъ Чузи въ 1904 году (Огп. ]абтЪ., 
5. 229), Ка|со уезрегё1пиз о фзсигиз. Такъ какъ, однако, 
боле темныя особи типичнаго Е. у. уезрегё1тиз (Гл4пп.) изъ 
Венгр!и были еще въ т855 году названы Х. Бремомьъ—-Егу&Пго- 

риз обзсиги$, а кром$ того въ номенклатурЪ терминъ „Ка|!со 
оБзсиги$“ употребленъ уже и Гмелиномъ, то я и публикую 
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это свое старое описаше, типами котораго являются взрослая 
пара отъ 6У т907 года изъ окрестностей Тары. Расу эту пред- 
лагаю назвать Егу{Вгориз уезрег*1пи$ {гапзг:рКВаец$. 

Зиашшаюку. 

Тье Ве4-Юсеа Еа!соп оГ ЭЪема (1 Вауе а зсоге оЁ зресйтеп$ 
Гот зои-еазеги рагё оЁ ТоЪо|$К эоху., ТотзК ©еу., зом Иеги 
АЦат апа Уеп1з5е1 эоу-(.) 1$ по{ ошу ЧагКкег ап@ исбег ш союочг 
ОЕ аи оЁ Бо зехез, Биё а[з0 зотехупа{ 1агоег, ап {ур!са!| гасе 
(\П 235—250, ог4тагЦу аБоие 245, {а] 130—150, ог4тагИу абоцё 
т40 11.01.). ТГрегеюге \ 13 Бейег ю ааши 1$ з1еЪЧу АШегепиа- 
{е4 гасе. Ви аз „Ка1со уезрег&1пиз оБбзсиги $“ оф у. ТзсБиз 
13 шуаПааеа Бу „Егу*Вгориз$ обзсигиз“ оЁ Вгебт апа 

„Ка!со оБзсигиз“ ог Сше!т—Т ргорозе {0 пате и аз аБоуе. 

255 
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Уссурисвй долгохвостый енЪфгирь. 

С. А. Бутурлин. 

Огаси$ $ЮИтси$ и5$итеп$1$ зибзр. поу. 

Ву 5. А. Вшигит. 

Уссуршскй долгохвостый снфгирь обыкновенно отождест- 
вляется съ японскимь Огазиз$ $161г1си$ запец1по|еп- 
15 (Тет. её З5сЫ.), съ которымъ онъ сходенъ по окраскЪ, а 
также по меньшему росту сравнительно съ типичнымъ Ц. $. 
$161г1сиз (Ра|.) изъ Западной и Центральной Сибири: у по- 
слфдняго крыло около 72—81, а хвостъ около 81—90 т.м. 

Но у японскаго зап и1по|епёи$, какъ видно и изъ прекрас- 
наго оригинальнаго описанйя, и изъ другихъ болЪе современныхъ 
измфренй,—ростъ крайне мелкй: крыло около 6т—68, хвостъ 
около 65—70 тат. У уссурйскихъ птицъ, какъ я убЪдился на 
довольно большой серии (около двадцати экземпл.), крыло около 
65—7т, хвостъ около 71—82, обыкновенно же 73—78 т.м., а 
потому ихъ слБдуетъ отличать подъ именемь Огазиз 5161г1- 

си5 изБнгтево!5, 
Типы въ моей коллекщи: &, 17У 1909, с. Владимръ Моно- 

махъ; ©, т Х 1909, озеро Ханка. 

заштаргу. 

Огази$ $1Б1г1сиз иззиг1ет$1$ п. заБзр. 15 со]оигеа ПКе 
О. з. запеи!то|епеиз (Т. её 5сЫ.), БЕ 15 1агоег: \уше абош 

65—7т тат. (аз ахаш$ё 6т—68) ап {аЙ изиаЦу 73—78, ехсерно- 
паПу 71—82 п1.па. (аз азаизё 65—70). АБоиЕ а эсоге оЁ зреситепз 
ехатште4. Турез аге ш ту риуае соЦесйоп: 4 зо Мау 1909 У1. 
Мааиит МопотаКВ; © т4 Осюф. т9о09, 1акКе КБапкКа. 

С== ] 



Сахалинек1й щуръ. 

С. А. Бутурлинз. 

Риисо!а епиеаюг заКпаЙпеп$1$ зибзр. поу. 

Ву 5. А. Вишит. 

[Шуръ, найденный лЪтомъ тото г. д-ромъ Ф. А. Дербекомъ 
въ большомъ количествЪ въ кедровникахъ и заросляхъ лагуны 
Чайво, въ сЪфверо-восточной части Сахалина, отличается отъ 
шуровъ другихъ частей Палеарктики своимъ огромнымъ клю- 
вомъ: на 1—2 т.м. длиннЪе, ч5мъ у типичной европейской формы, 
при томъ при его гораздо большей массивности, и по крайней 

мЪрЪ на 2.5—3 т.м. длиннфе, ч5мъ у камчатскаго Р. е. Каш{- 
зсва{Кеп$1$ ПуБ. съ его короткимъ и толстымъ клювомъ. Раз- 
мфры 3-хь добытыхъ взрослыхъ экземпляровъ: крыло тот—то9, 
хвостъ 80—88, хорда хребта клюва 17—17.6, высота его у опе- 
решя лба 13—13.7 и ширина тамъ же около то.2 тай. Типы: 
д, тт УП, во Владивостокскомъ музеф, и ©, 23 УП, въ моей 
коллекщи. 

Предлагаю для нихь имя Р1п1со|а епис!еаёог зак Ва- 
иен 51 5: 

Зи тагу. 

Тре Рше-СгозБеак, \№мсВ \аз питегои$ ш затшег оЁ тото, 
ассог4ил® тю аг. Е. А. ОегБеск, ш седаг-Ююгез{5 ап ап]е аБоий 
Сракхо 1азооп оп Ше пог!егп рагё оЁ Заэвайеп, сап Бе еазПу а1$Ип- 



130 

оизней атоп= Из Ра1аеагсис сопхепегз Бу Из Вазие БШ: т--2 т.т. 

1опэег ап тасВ зющег, ап ш Р. е. епис|еафог (Ра|.), апа 

аё |еа5ё 2'/)—3 т.т. 1опеег, ап ш Р. е. Каши сВаКеп51$ 
РуБ. ми из $Погь Фоиев ро\мег ЪШ. Опмепзюпт$ оЁ 3 аи 
ехаптпе4: \/ше тот—т09; {4аЙ 80—88; ехрозе@ сийтеп (сКога) 
т7— 17.6, из пееЪё аё Поп -еафегпя т3—13.7, Из Бгеад Шфеге 
ао т0.2 т.т. Турез аге: 4 24 Пу, ш Уа@хозюК Мизеит; 
© 5 Аиги$ь ш шу рихуае соПесйоп. Г ргорозе №0 пате 1$ гасе 
риоя спас еа бот зав ва ве 515. 



Алтайская кедровка. 

С. А. Бутурлине. 

МисИгаса сагуосаас{е$ аНа!си$ зибзр. поу. 

Ву 5. А. Вишит. 

Алтайскую кедровку одни изслфдователи причисляли къ си- 
бирской форм$ Мис!!гага сагуосаёасйез$ тасгогВуп- 
емиь В: (Ее55е: Ми: Х. Маз. Ве. тотэ, р. 400), друме къ 
туркестанской М. с. го В$сЬ1141 Наг. (Очат Вапяз: ВиП. 
Маз. Сотр. Й. Нагу. СойП., т9т3З, р. 474), —въ дЪйствительности 
он отличимы отъ обЪихъ. Оть М. с. го1В$сЬ1141 — не 
только меньшею черноватостью оперешя (при сравнешяхъ, ра- 
зумБется, св$жаго пера со свБжимъ и обношеннаго съ со- 
отвЪтственно обношеннымъ), но и меньшимъ ростомъ, и бо- 
ле слабымъ клювомъ: у го{ИзсВ1[41 (по то-ти взрослымъ 
экземплярамъ разныхъ мЪсяцевъ изъ Нарына, отъ д-ра К. А. 
Лауренти и В. И. Даценко) крыло около 200, клювъ по хребту 
около 42 (39.5—44.5), высота его у основавя, т.-е. у оперенья 
лба—15--16 и н$сколько болфе ш.ш. У аЙа1сиз крыло 
около 180, клювъ около 45 (40—50), высота его 14—15 ша. Та- 
кимъ образомъ описываемая форма по размфрамъ не отличается 
оть №. с. шасгогрупсВаз, но мелкое перо не съ теплымъ 
коричневымь или шоколаднымъ оттфнкомъ бураго цвЪта, а 
съ кофейнымъ или даже какъ бы оливковатымъ. Типъ: взрослая 
самка въ св5жемъ перЪ отъ 23 пюня 1907 года изъ-подъ ста- 
ницы Алтайской (добыта д-ромъ А. П. Велижанинымъ), въ моей 
коллекщи. 



зЗаштагу. 

Тье МикгасКкег оЁ Аа М5. 1$ сопэегау зтаШег, ап Ми- 
с1{гага сагуосакасёез го{ВзсВ11А1 Наг., Вауше улпе 
аБоц( 180, ехрозе4 си!теп аЪои* 45 (40 - 50), {5 Ве т4—15 т.м., 
а$ агаш1${ \. 200, ех. с. 42 (39.5—44.5), № В. 15—16 ши. Ш 
ТПап-ббап Ыга; 1$ 1а${ 1$ а!зо Чагкег, шоге Ыаск1$В. Егошт №. с. 

тасгогвупсбиз Вфш Фе пех Юга ЧШегз поё ш @теп- 
$1015, Баё Из Бгоми союоиг Ваз по Ше \магш сшпашоп ог 

свосо|ае Ипё оЁ \е соштоп Зфемап Ыта, Ба гафег соНее ог 

еуеп оПуасеиз$ зраае. Г ргорозе 10 паше ий Мис!Ёгаза сагуо- 
сасасёез$ а! атсиз. Т\е буре, ада о ш НезВ рштазе, 6 ] Шу 
1907, 3. АЦазкаа ш зоиМеги Кизяап Аа 15 ш шу риуме 
соПесйоп. 



Центрально-сибирская длиннохвостая 
сова. 

С. А. Бутурлина. 

5х ига!еп$15 уеп155ееп$!$ зибзр. поту. 

Ву $5. А. Вишит. 

Серля въ 18 экземпляровъ длиннохвостыхъ совъ отъ каждаго 
мфсяца съ сентября по апрфль изъ окрестностей Красноярска 
(о_Красноярскаго музея и 9— частной коллекши А. Я. Тугари- 
нова), а также Ачинскаго уфзда и Кемчугской тайги, по окраскЪ 
не можетъ быть отличена отъ типичной волжско - уральской 
5. и. ига!епз1$ Ра|Ц., хотя н5которые экземпляры и склонны 
къ слегка боле темной окраскЪ, какъ я говорилъ въ нашей съ 
А. Я. Тугариновымъ работЪф („Матералы по птицамъ Енисей- 
ской губ.“, тотт г., стр. 160). Но тогда какъ у типичной птицы 
крыло всегда длиннЪфе 350-ти, а хвостъ 280—320-ти т.па., у ени- 
сейской формы (разм$ры любезно взяты А. Я. Тугариновымъ, 
которому я за это крайне признателенъ) крыло 328—350, среднее 
для 18 ПТИЦЪ 339, ХВОСТЪ 235—282, среднее 264'!/, и клювъ отъ 
ноздрей 18—2т.8, среднее т9.8 та.. СлЪдовательно размЪфры близки 
къ амурско-сахалинской 5. и. п1Ко13К11 Виё, но послЪдняя 
потемнЪе, и основной цвЪтъ темныхъ частей ея иной, значительно 

болЪе „теплый“, коричневатый, мене землисто-бурый, что хорошо 
видно на мелкихъь кроющихъ крыла. Западно-сибирскя птицы, 
описанныя изъ Томска фонъ Чузи подъ именемъ эуги1им ага- 
Ве ъе эти ениа (, Оти. ГатЪ.“, тооз, р. 166, весе Эх 5101 

г1са ЭсШеэ. и. Зазет. Убе. Еиг., 1843), относятся и по окраскЪ, 
и по величинф видимо къ типичной формЪ. Во всякомъ случаЪ 
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назване его не могло бы удержаться. Называю этихъ енисей- 
скихъ птицьъ эёг1х ига[еп$1$ уеп15 5 ееп $15. 

зашштаку. 

ЕюМееп Ыг4$ Нот пеаг Кгаззпоуаг$К, Нот АсЫшзК 419. апа 

Кот КетсрВиз, ргосиге4 еуегу топ от Зерё. 9П АргИ, ЧШег 
но Ном 5емез оЁ \Мова-Ога! 5. и. ига! евз15 Ра щ соо 
пя, ШФоцев зоше Уепззег №Мг4$ аге пой дайе зо \мыЯзЬ. Ви 
\урегеаз. 5. и. ига]еп$1$ „Ваз ме а[\ауз шоге 350 тат. 1015, 
ап4` {а 280—320 т.т., Уеп!ззег Ыга$ Бауе \муше 328—350, шеап 
239, шш, а ЕВ, пеап 264!) шат., ЫШ Нош позиИз 
18—2т.8, теап 19.8 т.т. ТБезе Аппепзюпт$ аге уегу пеаг Позе о 
Апиг-бакрайеп 5. и. п1Ко1$К11 Виё., Баё ше 1азё 1$ Чагкег 
апа ЧагК рагёз (езремаПу мт& соуемте) аге 4есеу \уагтег. 
Г паше и Эёг!х и УБЕ 515: урны м ига. 
1епзе з1Б1г1си т“ оЁ Уезеги Зена (уоп 'ТзеВа$ь Ого. ]абтЬ 

1903, р. т66, ТошзЕ) пес Э&гих $1Б1г1са ЭсШее. и. бизет. Убе. 
Еиг. 1843—зееп1з$ 0 Бе ип@зипешзВаЫе от +ур:са| фюгт 



Новая форма вертишейки —дупх фогаиШа 
Вазбер@ зар. пох. 

Г. И. Поляковб. 

А пем \/гтеск-_Лупх югдиШа ВайегИ зиЪзр. пом. 

Ву С. Г. Ройаком. 

Въ числЪ птицъ, собранныхъ А. П. Велижанинымъ въ отро- 
гахъ западнаго Алтая и на склонахъ горъ въ ближайшихъ окрест- 

ностяхъ Зайсанска, оказались два весеннихъь СС вертишейки съ 
крыломъ въ 82.3 и 83.3 ш.ш. Среди матерлала, любезно прислан- 
наго мнф для сравненя профессоромъ 1. П. Сушкинымъ, имЪ- 

ются весенше С и 2 © вертишейки изъ Минусинскаго и Крас- 
ноярскаго Уфздовъ, съ крыломъ въ 83.0, 83.5 и 84.3 т.м. ВсЪ 
эти 5 птицъ по окраскБ опереня верхней стороны тЪла не от- 
личаются отъ находящихся въ моей коллекщи 14 весеннихъ же 
экземпляровъ )]. 1. {огаи11]а Г. изъ Московской губернии, но. 
длина крыла у посл$днихъ равна: у Д4—86.3, 85.0, 87.3, 88.т, 
О 5 100.0, 183.0, 87.6 и 87.4, а У СО 86.4, 84.8, 87.6, В1.21и 
86.6 т.т. По указанмю Е. НамеггГа („Ге Убэе! 4ег райагказсвеп 

Еаипа“, Ней УП, р. 939), длина крыла у типичной формы колеб- 
лется отъ 86.0 до 92.0 ша. 

Такимъ образомъ вертишейки Западной и Центральной Сибири 
дЬйствительно оказываются въ общемъ болфе мелкими, на что 

уже указывалъ Е. Нацегё говоря: „\’абтзсвешНерЬ ш Азчеп ей 
пасв Озеп (\УМезе5Шмеп, Тигкезап), Фе сепаме Степхе зесеп 
Че Нештегеп б$ИсВеп Еогшеп аБег 15% #2. /.. пис апхазеЪеп, еЪеп- 

зо\уете` 15 хм епзсве4еп, оБ ез посп апаеге Когтеп 21%" (|. с.). 

И поэтому я нахожу возможнымъ предложить выдЪлить ихъ подъ 
10 
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именемь ]упх {огац!а Багёег1 зар. поу. Длагнозъ 
формы этой таковъ: по окраскЪ верхней стороны тЪ$ла не отли- 
чима отъ типичной, но мельче: у СД ]. & 1огач1 Та Г. крыло, 
видимо, не бываетъ мельче 85.0 т.т.; по тону окраски низа и 
густотБ его испещренности стоитъ ближе къ ]. & ] ароп!са 
Вр.—-къ формЪ, повидимому, еще болБе мелкой. — Туриз: &, 
20 У т9о7, с. Ульбинское, Зм$иногорскй у$з., Томская губ., 
и С, 22 тото, ущелье Куръ-чатъ, вблизи Зайсанска, Семипа- 

латинская область—въ моей коллекши; ©, т5\У 1902, Лугавсюй 
боръ, Минусинсюай уЪз., &, 20\У 1902, Большая Иня, Минусин- 
сюй УЪз., и О, 20У 1913, притокъ р. Маны, Красноярсюй уЪз.— 
въ коллекши профессора П. П. Сушкина. 

зашшагу. 

\М/нпеск$ оЁ зо -мезегп $орез ор АШа! ап зоиеги раг$ 
оЁ Уеп15зе! эоуегитаепе АШег гот бурса! Еигореай №г4$ 1 Бет 
зтаЦег: улие 82.3—84.3 ш Нуе эзресипеп$ (3 СС ап4 2 ©, аП 
а4и$) аз ахаш$ё 84.8—90.0 там. ш 14 г4$ оЁ Еягореап Казяа. 
Оррег э14е со]оигеЯ аз ш (ур!са! Ююгш, ип4ег Че сооиге тоге 
ке ш ]. Е аропаса Вр.—а ИИ этаШег Юг. [ ргорозе о 
пате. 2 ]упх &огаи!а Багёег+1. Турез: (б—2 Лапе тоот, 
бтешохог$к 415. ап 5 Мау тото, пеаг Галззапз$К, Бо Бу 4г. 
А. Р. Уей2Вапш, ш ту риуме соПесйоп; Ф ап4 &--28 Мау апа 
2 ]апе т902 Мшиззтзк @9г., апа Ф—2 ]Лапе т9тз КгаззпоуагзК 
41г. Бу Ргоё. аг. Р.Р. Заз ш, ш 615$ риуайе соЦесйоп. 



Новая форма севиристеля—ВотБуеШа ©’аг- 
ги]а$ сеп@г’а1а1ае зизр. пох. 

Г. И. Поляковэ. 

А пем \!ахите—ВотБусШа сагги!и$ сепга!а$ае зиБзр. 
поУу. 

Ву Ц. Г. Ройакоч. 

Среди птицъ, собранныхъ А. П. Велижанинымъ въ юго-запад- 
ныхъ отрогахъ Алтая, оказались декабрьсве экземпляры самцовъ и 
самокъ свиристеля, отличающихся отъ типичной формы (5-ти птицъ 
въ соотв$тствующемъ по времени оперени изъ Московской гу- 
берни, моей коллекщи) слБдующими признаками: боле свЪтлой 
въ общемъ окраской; нБсколько инымъ—менЪфе виннымъ, боле 
розовато-желтоватымъ—тономъ окраски хохла и боковъ головы; 
клювъ немного слабЪе. Приблизительно также (еще нЪсколько 
свфтлЪе) окрашены два имБюпиеся въ моемъ распоряжеши зим- 

ше (С изъ Каракольскаго ущелья и окрестностей Пржевальска.— 
Туриз: ©, 27 ХП тооб, с. Секисовское, ЗмФиногорсай уЪз., Том- 
ская губ.; ©, т7 ХП т907, пос. Николаевка, Зайсансюай уЪз., Се- 
мипалатинская область; ©, 22 ХП 1902, Каракольское ущелье, 
и С, 5П тотт, окрестности Пржевальска—всЪ въ моей коллекщи. 

ит шакгу. 

Атоп® газ, соПесеа Бу ат. А. Р. Уе|ц Вала оп зом -хуезеги 
$орез о{ АШа! аге зеуега| 4есетЪег зреситеп$ о! \/ахулизз, АШе- 

То» 
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гие — Бо ша!ез ап !ета!ез—#Нгопа АесепаБег зресипеп$ о! Еигореап 
Кизяа Бу зоте\мВае райег со]оигте ап по! $0 \ушеоиз, шоге го-‘ 
зеа{е-уеЦом1зБ Ипее оЁ $14ез оЁ Пеа4 ап о{ 1е сгезё. ВШ 15 а|$о 
$|еп4егег. ТВезе !еаёигез аге а1зо ргезепё ш хо шаез$ йош Тиг- 
Кезап (КагаКо| апа Ргхеуа1$К). [ пате ет ВошБус!!]а хаггц- 
115 сепёга|аз1ае. Турез: С 30 4ес. тоо7, Га1ззап @19г., апа 
@ 9 Пап. 1907, Этешохгог$К @1:г., ш шу рихайе соПесйоп. 

а | 528 



Алтайский щуръ. 

Г. И. Поляков и С. А. Бутурлинэ. 

Риисо!а епиеаюг аНа1си$ зибзр. поу. 

Ву Ц. Г. Ропакод апа 5. А. Вишит. 

Въ коллекщи птицъ, собранной д-ромъ А. Ц. Велижанинымъ 
въ юго-западномъ Алтаф, имфется декабрьсюй 4 щура, сравнен- 
ный обоими авторами съ пятью ЗС Московской губернии (кол- 
лекши Г. И. Полякова), а затЪмъ С. А. Бутурлинъ пересмотр$лъ, 
кром$ своей коллекши, матер1алы музеевъ Московскаго Универси- 
тетскаго и Академическаго Петроградскаго, при чемъ въ послЪд- 
немъ, благодаря любезности В. Л. Банки, могъ изслБдовать 4 экзем- 
пляра изъ Камчатки иещше 5 птицъ изъ Алтая. При этомъ оказалось, 
что алтайсме шуры легко отличаются отъ типичнаго европейскаго 
Р. е. епас!еафог (Г..) короткостью клюва (хребетъ отъ оперения 
Т3.0—15.0 ВМЪФСтО 15.0—16.0 ти. и болЪе) и тЪмъ, что наиболь- 
шая высота клюва въ общемъ слегка превышаеть его длину отъ 
передняго края ноздревыхъ ямъ (у европейскихъ птицъ всегда 
значительно меньше). Отъ настоящихъ Р. е. Каши зсВа{Кеп $15 
(РУЪ.) алтайсюя птицы отличаются сравнительно низкимъ клю- 
вомъ (высота у основанмя то.0—тт.о вместо тт.0—12.0 1.11.) и 
нБсколько меньшею шириною его (у основашя 8.5—9.5 вмЪсто 
9.2— 10.0 т.1.). Этихъ птицъ (кром$ марка-кульскаго экземпляра— 
еще пара съ р. Чуи и з птицы изъ окр. Уймона) мы не можемъ 

отождествить съ Р. е. расафа Вапэз$ (Оигашт Вап2з: ВяЙ. Миз. 
Сошр: 7001: Чыах. бог Ух ММ, № 16 р 413 8 > 1013) изъ 
Топучи: у этой посл$дней птицы клювъ своеобразно суженный, 
слабый, р$зко сжатый въ вершинной половинЪ, чего нфтъ у на- 
шихъ экземпляровъ. Въ связи съ этимъ стоитъ отмЪтить, что и 
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нфкоторыя друмя птицы изъ Топучи представляютъ необыкно- 
венныя особенности: напримфръ, кукша не съ бурой, а съ чер- 
ной шапочкой, чего н$тъ во всей остальной Евразии. 

Поэтому мы называемъ нашихъ птицьъ Р1п1со|а епис|!еа- 
{ог а|а1сиз. Типы: (&— съ озера Марка-Куль, добытый д-ромъ 
А. П. Велижанинымъ въ декабрЪ тотт г., въ коллекши Г. И. По- 
лякова, и добытые Романовымъ, препараторомъ профес. Эверс- 
мана, 8 марта 1840 г. въ окр. Уймона, въ Зоологическомъ МузеЪ 
Имп. Академи Наукъ. 

зи тагу. 

п 4г. А.Р. Уей2Батил”$ соПесной оЁ зои-мезеги АНа! Ыга$ 
ргосигеа Ъу С. Г. РоПакох, 18 а С Рше СгозЪеаК гот 1аКе МагкКа- 
Ка, Пес. тотт. й \аз сотрагеа Ъу Бо аи огз о{ И 5 рарег 
УВ 5 Еигореап Ьг4$ о! С. Т. РоЦаКоу’з соЙесйоп, апа 5. А. Виг- 
Ио збиеа Рше СтозБеаК$ о{ Мозкуа Ошуегзиу Мизеит апа Реёго- 
ста Аса4еписа|] Мизеши, \Пеге 5 тоге АЦат Ыг4$ (а рат от 

Суда ап4 3 зреситеп$ Нйот Оипоп) \меге сошраге@, гоиэВ фе 
папез$ оЁ 4г. У. Г. ВавсШ, мин 4 зресниепз ош Катшспака 
ап4 зоте Емгореав Ьиг4$. А№ал Ыг4$ ЧШег гот Р. е. епис!еафог 
(Г..) ш Ваушя зромег 51$ (ехрозе@ сийтеп 13.0—15.0 тШ. шзеаа 
ОГ 15.0— 16.0 ап тоге т.т.) апа из Без Беле зоте\уНай тоге, 
(ап Из 1еп2Ф Рош Юге епа о{ позй'И$ (ш Еигореап газ Ваз 
а[\ауз шиср 1е5$ ап 1еп2Ъ от позНз). Егош Р. е. Каме 
зспаЕКеп$1$ (РуЪ.) Шеу ЧШег ш Вауше Томуег (то.0—тт.о а$ 
аэа115{ тт.0—12.0 т.т. М2) ап пагго\уег (8.5—9.5 аз аха!1$ё 9.2— 

то.о т.т. БгоаА а Базе) 1$. ТБезе Бг4$ ме саппой 14еп у зу 
Р. е. расаца, аз Феу Бауе поЁё симои$Йу ‘арегие, эгопе]у сот- 
ргеззе ш 415! рагё ЫП о{Р $ 1азё югт, ме! Неагеа Бу г. 

Оцнаш Вапэз (Ви. Сотр. 1001. Нагу. Сой., х. ГЛУ, № т6, р. 473) 
гот Торисва зресипеп. ш 15 соппесйоп И тау Бе ропие4 оч 
ШаЕ заП обег ТорисВа газ Бауе ишюие !еаёагез. Ког шзапсе 
Рег! 5огеиз 1пЁаизёиз ор1сиз (1., р. 474) Бауе а МасК сар 
\упегеаз а] о{ег ЭБепап ]ауз о! Еигама (тсаше п0$ оЁ Аа!) 

Вауе 11 Бго\уп. Тнегеюге. ме паше оиг г4$ Р1п1со|а епис{еа- 
ог а!{а1сиз. Турез: абоуе шепноппей МагКа-Ки| Ыга ш С. 1 
РоЦакоу’5 со|. ап 4 20 Магсп 1840, тот Ойпоп, Бу Котапот, 
ргоё. Еуегзтапи’$ соПесюг, ш Регоста@ Аса4еписа! Мизеит. 

(2) 

Е | 
а Фией 



Нъ географическому распроестранен!ю 
рода Эа Шип. 

Я. Б. Доманевсюй. 

АНиБиНоп зиг а @15иТиНоп обоогаршаие Аи сепге 
а [лпп. 

Раг /. ВБ. Роташею8 и. 

Нацегё и НеЙтауг, отм$чая для 51а еигораеа Бо- 
теуег! Нагё., какъ гнфздовую область, Царство Польское, Во- 
сточную Пруссю и Прибалийскя губернии, указываютъ на боль- 
шую индивидуальную измфнчивость этой формы. Шо указан1ю 
названныхъ авторовъ, между типичными 5. е. Ботеуег! На". 
попадаются ‘съ одной стороны особи съ почти совсфмъ бЪлой 
нижней стороной т$ла, съ другой же-— особи, напоминаюция 
интенсивной окраской низа западно-европейскихъ 5. е. саезта 

МТоН. 
Св5дБея о распространен поползней въ интересующихъ 

насъ мЪстностяхь мы находимъ въ „Штицахъ Росаи“ профес. 
М. А. Мензбира. Вотъ что пишетъ онъ о 5. саезга \о[.: „Въ 

средней Европф восточный предфлъ распространевя этого по- 
ползня составляютъ Карпаты, откуда отдфльныя особи заходят 
вь Польшу. Однако въ ПольшЪ, Прибалтйскомъ краЪ, губ. Во- 
лынской, Подольской и вЪроятно Бессарабской преобладающими 
по числу являются особи поползней съ болБе блБдной рыжей 

окраской нижней стороны вообще и съ бЪ$лымъ цвЪтомъ не 
только горла, но также зоба и части груди. Еще восточнЪе, съ 

ЕС евской и Черниговской губ., главная масса поползней пред- 
ставлена настоящимъ 5. епгораеа съ бЪлой окраской горла, 
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зоба, груди и даже брюха, которое только къ подхвостью ры- 
жфетъ“... (Т. П, стр. 795). Разницу между поползнями Царства 

Польскаго и губершей Подольской отм$чаетъь и В. Тачанов- 
ск 1), но онъ, такъ же какь и М. А. Мензбиръ, считалъ этихъ 
послфднихъ за 5. е. еигораеа Гпп. 

Производя лЪтомъ т9т3 года орнитологическя изсльдованы 

въ Пинскомъ уЪздЪ, Минской губернии, я замтилъ, что поползни 

этой м$фстности рЪзко отличаются отъ поползней Царства Поль- 
скаго. Эта разница столь велика, что значительно меньшая интен- 
сивность окраски нижней части тЪфла сразу замБтна даже при 
наблюдеши птицъ на волЪ. ПруБхавъ въ Варшаву, я сравнивалъ 

въ музеБ графа Браницкаго добытыхь мною поползней съ но- 
ползнями Царства Польскаго и типичными 5. е. епгораеа 
изъ Скандинавии. Тамъ же я нашелъ экземпляры изъ губерний 
Минской, Волынской и Подольской (со. ВуКом, упомянутые Та- 
чановскимъ). 

Подробное изучение всего этого матерлала привело меня къ 
заключению, что, во-первыхъ, 5. е. Вошеуег! совсЪмъ не ва- 
раируетъ такъ сильно, какъ это отм5чаютъ Нацегь НеШтауг и 
Раггоф а, во-вторыхъ, что поползни Царства ПольсКаго и поползни 
губерай Минской, Волынской и Подольской образуютъ двЪ хо- 
рошо установивиияся географичесмя формы, именно: 5. е. Бо- 
шеуег: Нагё. и еше не описанную—5. е. $20]стшапут, опи- 
сане которой привожу ниже. 

51а епгораеа 52$0]стаит зиЪзр. пох. 

Форма. близкая къ э. е. Бошеуеги На. и э е епшо. 

раеа Глпп., по окраскБ низа занимающая между ними среднее 
мБсто. Е св$тлые экземпляры 5. е. $240|стапт всегда 
имБютъ на нижней сторонф тЪла легко замфтный желтый оттБ- 
нокъ, который отличаетъ ихъ отъ 5. е. еигораеа Глип. (изъ 

Скандинавии), и, наоборотъ, экземпляры съ самой интенсивной 
окраской низа всегда свЪтлфе 5. е. Вошеуег! Нате. (изъ Цар- 

ства Польскаго и Галиши). У самцовъ желтизна зд$сь выражена 
обыкновенно только на брюхЪ, откуда распространяется иногда 

1) Въ своей монографии „Р4а в Кгалохуе“ (ТГ. Т, стр. 178 и 179) онъ поползней 

Парства Польскаго приводитъ подъ именемъ 5. саез!а \/о., но описан!е ихъ не 

подходитъ къ поползнямъ западной Европы и является, конечно, описанемъ позже 
выдфленной НамегРомъ 5. е. Помеуег:. 
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въ вид очень слабаго оттБнка на прилегающую часть груди; 
грудь, зобъ, горло и подбородокъ чисто бЪлые. У ‘самокъ жел- 
тизна интенсивнЪе и занимаетъь большее пространство: заходитъ 
обыкновенно на брюхо и заднюю часть груди, а иногда, въ видЪ 

очень слабаго отт$нка, распространяется и на переднюю часть 
послфдней. Плюсна длиннЪе, ч$мъ у 5. е. Вошеуег! Наше. и 
5. е. еигораеа Тлпп. РазмЪры: !') 

@1е) 9 
О ов р но 0959 88—83 

И обе ее 48—44 
К а т 20—19 

Типичными 5. е. $20|стапт пи я считаю поползней изъ 

губерый Минской, Волынской и Подольской. 
Ниже я даю синоптическую таблицу для опредфленя 5. е. 

пор ася | Фи. ЭП е 5760 |1С тан! 5405р. пом, 5. © о. 
ем еюи т агр м э. е саез1а \о1. 

[ Преобладающая окраска нижней стороны тфла бфлая 2. 
1 Преобладающая окраска нижней стороны тфла охристо- 

желтая 3. 
По 

| 
| На нижней сторонф (кромф кроющихъ хвоста) желтаго 
] а. а, босс е епрорасее 

На брюхБ С и нижней части груди Ф слабый охристо- 

| нк о те о ещати 

Вся нижняя сторона ‘тфла, кром$ подбородка и горла, 
интенсивно охристо-желтаго ивфта. . .5. е. саезта. 

Брюхо, передняя и задняя часть груди охристо-желтыя, зобъ, 
горло и подбородокъ чисто бЪлые . 5. е. Вошеуеги. 

р 

По НеШпаугу географическое распространение вышеупомяну- 
тыхъ поползней представляется такимъ образомъ: 

5. е. еигораеа Глип.—обитаетъ въ Скандинавии и большей 

части сфверной Росаи. 
5. е. ВБошеуег! Нагё.—гнФздится въ русскихъ прибалтй- 

скихь провиншяхъ, Польшф и въ Восточной Пруссш, по Эее- 

Бобт’у—и въ Крыму. 

1) ИзслБдовано всего около 40 экземпляровъ. 
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5. е. саез1а \Уо[.—гнЪ$здится въ средней, южной и запад- 
ной Европ; восточными границами его является Западная Прус- 
ся, Силезя и Карпаты. 

Разсматривая боле подробно географическое распространене 
этихъ формъ, мы видимъ, что оно изучено далеко не точно. При- 
чиной этому, главнымъ образомъ, надо считать то, что большин- 
ство орнитологовъ долго недовБрчиво относилось къ описанной 
Нагевоомь 5. е Цомеуег. 

Какъ далеко распространяется 5. е. Вотеуег! на западъ, 
я въ точности сказать не могу. Найегь Не|тауг и КесВепо\му 
указываютъ на Восточную Прусс!ю, какъ на наиболЪе восточную 
станщю этой формы. Наблюдаются ли 5. е. ВБошеуеги (или 

переходные къ ней экземпляры) въ Западной Пруссш, до сихъ 
поръ неизвЪстно. Во всякомъ случа$ въ Померанши повсюду 
гнЪздится уже исключительно 5. е. саез1а Уо|. Ту же форму 
указываеть КоШЬау для Силези, добавляя, что у м$фстныхъ по- 

ползней не наблюдается совсёмъ отклонения къ восточно-прус- 
скимъ 5. е. Бошеуег!. Для австрийской части Силеми Но- 
]е\уа указываетъ тоже 5. е. саез1а. Такимъ образомъ вЪроят- 
нЪе всего, что западная граница области 5. е. Бомеуег! 
идетъ отъ западнаго Бескида черезъ западныя границы Царства 
Польскаго и Восточной Пруссии къ Балийскому морю. Въ Цар- 
ствЪ Польскомъ везд$ гнфздится исключительно 5. е. Бошеуег! 

Нагё.; по крайней мЪфрЪ я, имЪя оттуда (за исключешемъ Су- 
валкской губернши) въ рукахъ нЪФсколько десятковъ поползней, 

не видЪлъ среди нихъ ни одного, котораго можно было бы от- 
нести къ 5. е. саез:а У/о[. Переходные экземпляры къ этой 
формЪ встрБчаются вфроятно исключительно въ Восточной Прус- 
си,—именно въ западныхъ ея окраинахъ. Что касается переход- 
ныхъ экземпляровъ къ 5. е. еигораеа Глпи., о которыхъ упо- 
минаетъь Нагегё и НеШтауг, то это вфроятно гнфздовыя птицы 
Прибалтйскихъ губерний; ихъ, по-моему, придется считать за 5. е. 

370[стап1. Вь Галищи тоже, и въ равнинахъ, и въ горахъ, 

не исключая Татръ, гнфздятся только типичные 5. е. ВНотеуег1 
Наге. (я видфль экземпляры слБдующихъ музеевъ: графовъ Дзе- 

лушицкихъ во ЛьвовЪ, Академи Наукъ въ КраковЪ, имени д-ра 
Т. Халубинскаго въ Закопаномъ и графовъ Браницкихъ въ Вар- 

шавЪ), и указаня авторовъ относительно 5. саезта \Уо[. въ 
Галиши я считаю основанными на недоразумЪти. 

Восточную границу 5. е. Вошеуеги я могу указать лишь 
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на нЪкоторомъ протяженш. Судя по литературнымъ даннымъ, 
которыя были въ моемъ распоряженш, 5. е. саез!а распро- 
страняется съ юга и запада черезъ венгерскую равнину на сф- 
веръ до Карпатъь и на востокъ до Трансильванскихъ Алытъ. 
Какая же форма гнфздится въ Румынии, трудно сказать. Домбров- 
сай указываетъ на 5. е. саезга, но авторъ этотъ не признаетъ 
5. е. Вошеуег!, вЪроятнЪБе всего, что въ Румыни гнфздится 

5. е Вошеуег по крайней мЪрЪ въ горахъ. Начиная съ 
Румынш, на сфверЪ восточная граница 5. е. Вошеуег! идетъ 
по восточнымъ окраинамъ Галищи и Царства Польскаго. Отно- 
сительно губерый Гродненской, Виленской и Ковенской у меня 
нЪфтъ никакихъ указашй. Конечно, тамъ гн$здится или еще ъ. е. 
пошмеуегь ‘или уже 5. 16:1 $260] смапт. Что касается“ рус- 
скихъ Прибалтйскихъ губернш, то Намег и Не!мтауг указы- 
ваютъ на гнфздован!е въ этихъ мЪстностяхъ 5. е. Вошеуеги, 
однако баронъ Г. В. Лоудонъ въ своемъ предварительномъ спискЪ 
птицъь этихъ губерый отмфчаетъь 5. еигораеа Глпп., какъ 
гн-здящагося тамъ поползня. Я не знаю, признаетъ ли Г. В. 
Лоудонъ 5. е. Ботеуеги но тотъ фактъ, что онъ относитъ 

поползней указанныхъ м$Ъстностей къ такой типичной бЪлобрю- 

хой формЪ, какой является 5. еигораеа Глип., тогда какъ 

Нагег причисляеть ихъ къ 5. е. Бошеуег- есть уже, по- 
моему, н5которое доказательство того, что тамъ гн5здится именно 
С. е. $260|стап1—по крайней мфрЪ въ Курлянщи и Лифлян- 
ди. Для Псковской губерыи Н. А. Зарудный указываетъ >. е. 
ромеуег! Нагё., но едва ли означенная форма гнЪздится такъ 
далеко на сЪверЪ; думаю, что птицъ и этой губернии придется 
отнести къ 5. е. $70|сшап1. Вь губершяхъ Минской, Во- 
лынской и Подольской гнЪздится, какъ я уже указывалъ выше, 
5. е. з320|стап!; къ этой же формЪ вЪроятно придется от- 
нести всЪхъ поползней, гнЪёздящихся во всей южной полосЪ Рос- 

сш и въ Крыму (для послфдняго ЗееБобт указываеть 5. е. 

пошеуеги). 
С. И. Огневъ въ своей работЪ упоминаетъ о двухъ экземпля- 

рахь поползня (оба—самки) изъ Можайскаго и Московскаго 

уфздовъ (Московской губернии), говоря, что обЪ птицы эти почти 

подходятъ къ 5. е. Вотеуег!.—Это и есть очень интенсивно 

окрашенные 5. е. $260\1стапт. Въ другой статьБ названный 

авторъ для Смоленской губерни приводить 5. еигораеа Глпи., 

однако интересно было бы провфрить, не окажутся ли экзем- 
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пляры, съ которыми онъ на этотъ разъ имЪль дБло, идентич- 
ными съ типичными 5. е. $260|сшапт изъ Минской губернии? 

На экземпляръ подобной же окраски, добытый въ окрестно- 

стяхь Уфы, указываетъ профессоръ Ш. П. Сушкинъ; не отно- 
сится ли и онъ также къ описываемой мною формЪ? Такимъ 
образомъ сфверная граница 5. е. з20|стап! вЪроятно идеть 
на западЪ черезъ губернии Лифляндскую и Псковскую, такъ какъ 
нЪть сомнфыя, что въ губерняхъ Петроградской и Новгородской 
гн-здится уже типичная 5. е. еигораеа. ВосточнЪе указать 

съверную границу 5. е. $20|1стшапь даже приблизительно, 
невозможно: во всфхъ работахъ, относящихся къ м$етностямъ, 

черезъ которыя она вфроятно проходитъ, авторы, конечно, при- 
водять 5. е. еигораеа. Подъ этимъ же назвашемъ мы нахо- 
димъ поползней въ статьяхъ, касающихся южной части Роса, 
но птицъ этихъь вфроятно также придется отнести къ 5. е. 
5720|стапт такъ какъ едва ли можно допустить, что сЪвер- 
ная форма, которая уже на широт Псковской губернии замЪ- 

няется болфе интенсивно окрашенной, распространялась бы такъ 
далеко на югъ—до губернй Клевской, Екатеринославской, Харь- 
ковской и другихъ. 
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9. Шарлемань: „Списокъ птиць окрестностей Кева“. —Записки Клевскаго 
Общ. Естествоиспытателей, т. ХХГ, 1909 г. 

В. Аверинъ: „Въ орнитолойи Харьковской губ.“.—Труды Общ. Испыт. 
Прир. при Имп. Харьк. Унив., т. ХГИШ, 1909 г. 

„.Тоудонь, баронъ Г’ара.ль05: „Предварительный списокъ птицъ русскихъ 

прибалтийскихъ губернй— Эстляндской, Лихлянлской и Курляндской“.—Ежег. 
зоол. Музея Имп. Акад. Наукъ, т. ХУ, № 3—4, 1909 г. 

(0. Оневь: „Матерлалы лля орнитоФауны Смоленской губ.“.—Матер1лалы къ 
познан!0 Фауны и Флоры Россйск. Имп., вып. ХТ, 1909 г. 

Н. зарудный: „Птицы Псковской губерни“.—Записки Ими. Акад. Наукъ, 

т. ХХУ, №2, 1910 г. 
В. Банки: „Наши св5дЪн1я о птицахъ Новгородской губерншм“.—Ежегод. 

Зоол. Муз. Имп. Акад. Наукъ, т. ХУ, № 1, 1910 г. 
С. Ръзцовэ: „Матерлалы къ изучен1ю орнитологической хауны Тамбовской 

губ.“.—Матер1лалы къ позн. Фауны и Флоры Россййск. Имп., Х, 1910 г. 
С. Геплоуховъ: „Матерталы по орнитохаун5 Пермской губернш“.— Прот. 

Засфд. Общ. Ест. при Имп. Каз. Унив., 1911 г. 
В. Век соп Потбтоизм: „Огтз Влиталтае“. ВаКатез&, 1912. 

А. Федющииь: „О нЪкоторыхъ птицахъ Минской губерни“.—Орнитоло- 
гичесюй Вфстникъ, Ш, № 4, 1912 г. 

Е. Тлидез-Мезабйоиз: „о\улай 7у\етгссу па 7епиаса Ро1$К1“.—ЕпеуКо- 
редуа Ро]зКа-\удауие мо АКадешл Опи6]стозст, Т. , Кгаком. 

Л. Ерузликовсюи: „Къ свфдъшямь о птицахъ южныхъ уфздовъ Вятской 

губерни“.—Записки Уральск. Общ. Люб. Естествознаная въ г. Екатерин- 
бургБ, т. ХХХЦ, 1913 г. 

7. Потатеия: „О1зеаах гесие!Из$ аа Ма]огаф ае Даллозе (соцуегпетепе 

РаБИтп)“.—Ралист к ЕмуостаЙстпу. УМагзйалуа, Т. ХХЬ, 1913. 

(>53) ] 



Имя сибирской хохотуньи. 

С. А. Бутурлин5. 

Тре патше о? Зфеап Неггто-Сий. 

Ву $. А. Вшишийт. 

Въ тот2 году д-ръ Лоу выяснилъ, что клуша Британскихъ 

острововъ отличается отъ типичной птицы сЪверо-западной Ев- 
ропы замфтной блЪдностью окраски и назваль ее Гагиб$ Ёаз- 
сц$ Бе: Еапитеиь (Томе: „Ве. В. 1012, №16 р 2-9): ВЕ 

прошломъ году г-нъ Томъ Айрдель переизслБдовалъ подлинный 

типъ „.агиз аЁ 11115“, описанный д-ромъ Рейнгардтомъ по за- 
летному гренландскому экземпляру и храняцийся въ Копенгаген- 
скомъ музеЪ, и убЪдился, что это—вовсе не сибирская хохотунья, 
а особь британской расы клуши (распространенной, по наблюде- 
шямъ герцогини Бедфордъ, и въ Исландии, и на Фарерахъ). Сл$- 
довательно данное для нея Лоу имя отпадаетъ въ синонимы, а 
ея правильное имя—Гаги$ {азсиз а{{!1п01$ КешЬ. (\У14епзК. 
Мед4е!, КоБп., 1853, р. 78). Для сибирской же хохотуньи, по 
недоразум$ню ходившей долгое время подъ чужимъ именемъ, 
Айрдель предложилъ новое имя, считая ее лишь расой клуши— 
Гагиз Разсыь апее 1$ (Под ее: вы В то, ие, 

р. 363). Къ крайнему сожалЪ$ню, авторъ не указываетъ типа 
того, что онъ считаетъ сибирской хохотуньей. Поэтому типомъ 
его имени предположительно надо считать сфверо-европейскихъ 
птицъ. Это вопросъ существенный, такъ какъ въ дЪйствитель- 

ности сибирская хохотунья —которую я не могу считать расою 
клуши, такъ какъ переходовъ между ними не извфстно— сама 
распадается на двЪ расы. И такъ какъ восточная раса описана 
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ранЪфе, чБмъ дано имя „апее|1и $“— именно въ тотт году („Орни- 
тологичесюй ВЪстникъ“ за тотт г., № 2), то это расовое имя 
становится видовымъ, а восточная раса должна считаться „типич- 
ной“ въ номенклатурномъ смыслЪ, и ея настоящее имя—Г.агиз 

{а1тугеп$1$ {а1тугепз1$ Ви!., для расы же, распростра- 
ненной оть БЪлаго моря до Енисея—Гагиз {а1тугеп$!$ 
ап{е11и5 Шеда[е. 

зи шаку. 

Мг. Тот еда п105ё ау ропие4 оп („Вг. В.“, тотз, ]апе, 

р. 360—364), а Гагиз аЁ1!1п1$ Кешв. 1$ Базе4 оп а зреситеп 
о{ 1е рае шзуЙаг гасе оЁ е 1еззег ВасКЬаскеа Си; ава е- 
геюге Ше зо-саПе4 ЭБепап Неггте-СаЙ 1$ 1ей пате]ез$, ап Ве 
ргорозез и №0 Бе пате@ Гагиз !азсиз$ апе[1и$. Мозё итюог- 
апае!у Мг. Ше4ае 4оез поЁ ргом4е а фуре юг 5$ паше, 
ап@ 4оез поё тепноп Ше буре 1осаШу. ш тотлт („Огп. Мшей.“, 
№ 2, р. 149) Г азипеизВея мо Югш$ о ЭБемап Неггше-Сий: 
Чагкег \уезеги Югт, Бтее4те от фе \У/Вие зеа 10 Фе 1олуег 

Уепезе!, ап4 ра!ег еазегп гасе, Бгее4те гот фе тои $ оЁ Уепе- 
зе1 {аг ш®ю Фе Таппуг—Баё по дице 1ю фе Гепа. ТЫ$ 1азё гасе 
№ натеЯ КФагыз эЁ 115 Гатшугетсть, 56 а5 Ше паше 
„аЁ1пт15“ по\у 1$ ргоуеа №0 Бе]оп® ю апофег зресез (по пиег- 

отаайоп 1$ Кпо\уп ог зеетз Шкейу ю ех1$ё Бебуееп Геззег В]ас[- 
БаскеЯ ап4 ЗЭ1Бепап Неггшя-Сла$) - Че еаз{егп гасе оЁ Эфептап 
Негги®-Си|Й паз Беаг {Ве пате Г.агиз {аттугеп$1$ фатту- 

геп5!5 Вани]. тотт, ап Ше мемеги гасе—Гагиз$ ваттугеп- 
он ав и- [ше@ае тот2. 



Къ нахожден1ю пятнистой кукушки [Сос- 
сузбез э]апЧага$ (Шпп.)| въ Беесараб1и. 

С. Я. Парамонове. 

Оп Ше гесога о? Ше ЗроНе4 СосКоо [Соссу${е$ э1апдаг!и$ 
(Глюп.)] 1 ВеззагаМап @оуегитег. 

Ву 5. Г. Рагатопоч. 

т4-го 1юня 1914 года въ Аккерманскомъ уфздЪ, Бессарабской 
губернии, въ 3-хъ верстахъ отъ села Чобругъ Бессарабскихъ, въ 
казенномъ лЪБсу мною была убита пятнистая кукушка [Соссуз"е$ 

2|ап4агтиз (Г..)]. Найдена она была въ одной изъ типичныхь 

степныхъ балокъ (поросшихъ мелкимъ лЪфсомъ, разбросаннымъ 
группами вперемежку съ засфянными полянками), вблизи большой 
колон грачей, галокъ и воронъ. Экземпляръ оказался очень 

жирной самкой въ изношенномъ перЪ. Разм5ры ея слБдуюпие: 
длина тфла—39.9, крыла—22.2 и хвоста—22 см. Посадкой на де- 
ревБ и полетомъ птица напоминала обыкновенную кукушку и 
ястреба перепелятника. Бурь и урагановъ до нахожденя ея 
не было. 

Примъчане.—Птица оказалась ®Ф по второму году.—Для Росси един- 

ственное точное указане на нахожденше пятнистой кукушки принадлежитъ 
Хогатапти’у, который говоритъ, что однажды эта птица была добыта въ Бес- 
сарабш. М. А. Мензбиръ, приводя это показане 1), подчеркиваетъ, что „во 

всякомъ случа въ южной Росси это можетъ быть только исключительно 
Р$»дкая случайно залетная птица“. Въ новфйшей литературЪ подтвержден!й 

указаня Хог4тапп’а на нахождене ея въ Бессарабии не было до послфдняго 

\„тицы Росси“, т. Ш, стр. З57 (1895г). 
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времени. Не находили пестрой кукушки и въ смежной съ Бессарабей Ру- 

мыШи. По крайней м5р5 Оотго\уз$К въ своей капитальной сводкБ по орни- 
тофаун$ этого района пестрой кукушки не называетъ 1). Такимъ образомъ на- 
ходка С. Я. Парамонова представляетъ выдаюпцийся интересъ, такъ какь съ 
одной стороны подтверждаетъ старое показаше Мог4тапи?’а, а съ другой 
закр5пляетъ этотъ видъ въ списк русской орнитохауны.—Экземпляръ 
передань С. Я. Парамоновымъ въ Музей Юевскаго Орнитологическаго 

Общества. ут ка о к 
В. М. Артодболевекли. ‚ 

ве 

1) „Ого!5 Воташае“, 55. 1—872 (ВиКагез®, т9т2). 

11 



О самостоятельности бЪлокрылой сороки 
(Р1еа р1са Баси-апа Вопар.), какъ отдфльнаго 

подвида. 

Н. А. Зарудный. 

Оп Ше мПНемтеед Мазр!е (Руса р!са Басёлапа Вопар.} 
а5 а @15ИпсЕ $иб5рес!ез. 

‚Ву №. А. Рагиапу. 

Весьма трудный вопросъ о расахъ сороки, обитающихъ въ 
предЪлахъ Росайской Имперш, въ посл$днее время рЪшонъ 
нфкоторыми изъ нашихъ орнитологовъ, на мой взглядъ, слишкомъ 
поспЪшно и неправильно. С. А. Бутурлинъ въ статьБ „Итицы 
Приморской Области“ (журналъ „Наша Охота“ за тото г., кн. 5—9, 
стр. 57) не нашель возможнымъ различать сибирсюя особи отъ 
европейскихъ. А. Я. Тугариновъь и С. А. Бутурлинъ въ книгЪ 
„Матералы по птицамъ Енисейской губернии“ (тотт г.) на осно- 
вани изученя нЪсколькихъ сотенъ сорокъ, собранныхъ „отъ 

Швещи до Уссури и отъ Закавказья и Туркестана до 60° с. ш.“, 
приходятъ къ тому же заключеню и кромф$ того къ странному 
выводу, что „бЪлокрылость“ сороки есть явлене ›„такъ сказать, 

старческаго диморфизма въ родЪ$ пл$шивости у людей, которая 
обычно встр$чается лишь у пожилыхъ, и при томъ у мень- 
шинства“ 1). По смыслу названныхъ статей ихъ авторы сливаютъ 

Р1са р1са Бас+г1апа Вр. изъ Восточной Пераи и Р. р. 1ец- 
сор+ега СошА изъ Восточной Сибири съ Р. р. р1са (Глпп.) 
европейской. Г. И. Поляковъ („Пофздка на озера Зайсанъ-норъ 

и Марка-куль въ 1909 г.“, стр. 73—79) оканчиваетъ свое изслЪ- 

1) О нестличимости восточныхъ сорокъ отъ западныхъ упоминаетъ С. А. Бу- 

турлинъ и въ статьф „По поводу Замфтокъ о Закавказскихъ птицахъ“ („Орнито- 

логический ВЪстникъ“ за 1912 г., кн. ПУ). 
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дован!е сороки, населяющей Европейскую Россю и Западную 
Сибирь, смяшемъ ихь въ одну форму Р. риса (лпп.). Экзем- 

пляры, наблюдавииеся имъ въ Зайсанской котловинф и Курчум- 
скихъ горахъ, приводятся имъ „пока“ подъ т$мъ же видовымъ 
названемъ ').—Къ тождеству Р. 1епсор\ега съ Р. р:са при- 
шелъ также С. И. Огневъ въ статьЪ своей „Къ вопросу о систе- 
матическомъ положени бЪлокрылой сороки (Р1са 1епсореега 
Соша)“ въ „Орнитологическомъ ВЪстникЪ“ за тот3 г., кн. П. 
И Г. И. Поляковъ, и С. И. Огневъ, по смыслу ихъ статей, также, 
повидимому, согласны съ мн5немъ Е. Нацегга („ПГле Убее| 4ег 
ра]АагкизсВеп Еаипа“) относительно неотличимости Р. |епсор- 
ВЕмаи Р. Басёста та. 

За немалые годы пребывания въ Псковской губернйи (съ т892 
по т906 г.) во время своихъ охотъ и экскурай въ разное время 

и вь разныхъ м$стахъ этой страны, мн довелось наблюдать 
довольно большое количество сорокъ. Зат$мъ судьба перенесла 
меня въ Туркестанъ, гдф охоты и экскурси оказались, конечно, 

боле пышными, разнообразными и добычливыми. Дичь дичью, 

но я привыкъ какъ на экскурс, такъ и во время охоты обра- 
щать вниман!е не только на одно „мясо“. И вотъ наши турке- 
стансмя сороки въ соотв5тствующихъ возрастахъ—какъ мЪсто- 
выя съ низовьемь Сыръ-Дарьи и Аму-Дарьи и до верхнихъ пре- 
дфловъ лЪса въ нашихъ громадныхъ горахъ, такъ и прилетныя съ 
западно-сибирскихъ путей пролета—въ подавляющей своей массЪ 

казались моимз злазамз боле бълокрылыми, чъмё псковская... И хотя 

съ появлешемъ въ нашей орнитологической литератур выше 

перечисленныхъ статей было весьма соблазнительно пойти по 

слфдамъ ихь авторовъ, р5шая трудный вопросъ о формахъ со- 
рокъ нашей обширной Империи въ смыслЪ смяния ихъ съ западно- 
европейской Р. р. раса (лпп.), я р5шилъ провфрить справедли- 
вость того, что мнф казалось. Съ этой цфлью мною была пред- 

принята ревиз1я экземпляровъ моей коллекши. Въ сожалфнию, для 

1) Г. И. Поляковъ въ той же стать (стр. 78—79) упоминаетъь о томъ, что 

В. Л. Манки („Матералы для авифауны Монголи и восточнаго Тибета“, стр. 6), 

приведя экземпляръ, добытый у станицы Алтайской, подъ именемъ Р. р!са |ец- 

сортега, относить къ этому подвиду условно всфхъ сорокъ, имБфющихъ крыло 

значительно короче 229 т.п1. Выражен!е „всфхь сорокъ“ В. Л. Манки относитъ 

къ сбору П. К. Козлова на Алтаф, вь Монголи и въ Тибетф, а число 229 т.т. 

употребляетъ, какъ отличительный признакъ отъ крупной Р. Ро{1апеп$!$, 

имфюшей крыло въ 234—235 т.т. 

1% 
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сравнения со т04-мя экземплярами изъ Туркестана и т15-ью изъ 
Перси въ моемъ распоряжени оказалось мало представителей 
изъ Европейской Росси: всего 20 экземпляровъ (изъ губернй 
Петроградской, Псковской, Харьковской, Полтавской и Екатери- 
нославской; прежде многочисленныя особи изъ Самарской и Орен- 
бургской губернй теперь отсутствовали). Результатомъ ревизи 

явилось то заключене, что восточно-персидскую и туркестанскую 
сороку (какъ м$стовую, такь и прилетную изъ Западной Сибири), 

дЪйствительно, нельзя сливать сз западною Р. р. р!са (Глпп.): 
эта послльдняя почти вседа оказывалась боллье темнокрылою. Счи- 
тая свой матералъ изъ Европейской Росси недостаточнымъ, и 
думая, что еще рано сдавать вопросъ о сорокахъ, въ смыслЪ 
рЪшеннаго, въ архивъ, я составиль нижеприлагаемыя таблицы 
измБренй, въ которыхъ даю размюры длины бълаю поля на вну- 

треннемь опахаль всъхз маховыхь '). ИзмБренныя особи группирую 
по возрастамъ. Орнитологи и вообще лица, интересуюцияся пти- 
цами, легко могутъ разобраться въ этихъ таблицахъ, сравнить 
съ ними измфреня своего матерлала и въ общемъ р$фшить: дЪй- 
ствительно ли туркестанская *) и восточно-персидская сороки 
идентичны съ западно-европейской формой. Для этого надо только 

сравнивать птицъ одного и того же возраста и пола, а также, 
примЪрно, въ одинаковыхъ размфрахъ крыла. 

Необходимо слфдуетъ замЪтить, что у насъ въ ТуркестанЪ, 

а также в0 всей Перси) сороки въ первую осень своей жизни 

сотраняютз маховыя и рулевыя перваю своею наряда. Во второе 
лЪто своей жизни он претерп$ваютъ иервое линяне самаго круп- 
наго опереня вмфстф со вторымё линяшемъ мелкаго. Въ это 
время “) первое маховое, смфнившись, болфе или менфе рЪзко 
мЪняетъ свою форму изъ сравнительно широкаго со сравнительно 
длинною черною вершиною на узкую, саблевидную, съ ничтож- 
нымъ количествомъ чернаго цвЪта на вершинЪ внутренняго опа- 
хала или съ полнымъ его здЪсь отсутствемъ. Таковая форма пер- 
вало маха считается у нокоторыхз авторовз отличительным при- 
знакомз Р. р. Бас(г1апа=Р. р. 1епсор%ега. Съ линящемъ 

1) Считая отъ черныхъ ихъ основан!й. 

2) Съ зимними изъ Западной Сибири. 

°) ВЪроятно и везд$. 

*) Еше я не могъ рЬшить, гнфздится ли сорока въ этомъ возраст. До сихъ 
поръ около гнЪздъ я наблюдаль только такихъ, у которыхъ первое маховое было 
уже узко и почти совсЪмъ не имло чернаго цвфта на вершин$ внутренняго опахала. 
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болЪе узкимъ и получаетъ уже всегда сплошь бфлую вершину 
внутренняго опахала (не считая ничтожно малой ея части, при- 
легающей къ стержню). Начиная съ этого времени, его форма 
если и м$няется, то чуть замЪтно и притомъ въ сторону узкости 
и короткости. Съ линяшемъ по третьему же лфту жизни (иногда 
уже по второму) количество бЪлаго цвфта на боле внутреннихъ 
изъ маховыхъ, повидимому, часто уменьшается, а иногда сводится 
на нфтъ (съ линямемъ по второму году и т$мъ боле по даль- 
нфйшимъ на большихъ махахъ оно становится всегда гораздо 
болЪфе значительнымъ, чфмъ въ первомъ осеннемъ перЪ). 

Такъ ли, иначе ли, но я не могу признать, что „бълокрылость“ 

сорокъ является цв$товой вартащей или явлешемъ, такъ сказать, 
аналогичнымъ „плмьшивости“ у людей. Считаю также, что не 
только въ Сибири, но и въ Европейской Росси, вопросъ о со- 
рокахъ еще далеко не выяснень. Нашихъ же туркестанскихъ 
принимаю за Р. р. Расёг1апа Вр. Къ этой же посл$дней от- 
ношу восточно-персидскихъ, обитающихъ въ участкахъь Белючи- 
станскомъ, Парапамизскомъ, Сеистанскомъ и Кухистано-Керман- 
скомъ. Не убЪжденъ однако въ томъ, что восточно-персидския 
особи идентичны съ туркестанскими, а не представляютъ особли- 
вой расы. Для западной Пераи принимаю Р. р. риса ([..), именно 
для участковъ СЪФверо-Восточнаго, Южно-Касшйскаго и Загрос- 
скаго. И въ данномъ случа не убЪжденъ въ идентичности ея 
съ типичною формою. Въ участкБ Хорасанскомъ обЪф формы 
сталкиваются (во всЪхъ трехъ его подучасткахъ).—Думаю еще, 
что при тшательномъ изучени сорокъ типа Р. р. Басёг1апа 
по возрастамъ и изъ разныхъ м%$стъ ихъ распространеня помимо 
„бЪлокрылости“, найдутся и иные цвЪтовые признаки. 

Примъьчашя.—1-ое. У нфкоторыхъ экземпляровъ Р. р. Рас1г1апа изъ Тур- 

кестана, какъ старыхъ, такъ и первогоднихъ, на малыхъ маховыхъ наблюдается 
ясная синяя поперечная полосатость (до 12 полосъ). У одного молодого (№ 6) на 

двухъ внутреннихъ махахъ имфется двЪ красивыхъ темно-синихъ поперечныхъ по- 
лосы шириною въ 5—7 т.п. (на второмъ есть намекъ на третью); вечеромъ, при 

свЪтБ керосиновой лампы, эти полосы кажутся къ свфту и отъ него великолЪп- 

наго флолетоваго цвфта. Повидимому, это—атавистическ1я особенности. 

2-0е. Въ лЬтнемъ изнашивающемся пер темные бордюры вершинныхъ частей 

внутреннихъ опахалъ маховыхъ часто отваливаются кусками ровно 90° бълазю фона 
этих посльднихь; какъ будто бФлыя части пера являются болфе прочными, чфмъ 

пигментированныя темнымъ. 

3-ье. Въ первомъ перф до линян1я въ наряд$ первой осени у нашей Р. р. Рас- 

+т1апа бЪлый ивфтъ на спин$ не рьдко вовсе отсутствуетг. 
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С. Имамъ-Гуляръ лежитъ къ югу оть Гоуданскаго погранич- 
_наго поста въ Закасшйской области; с. Зейрабадъ располагается 
около г. Турбетъ-и-Хейдари; с. Абу-Турабъ—въ странф Нимбу- 
лукъ; с. Келяте-Маргь—въ СеистанЪ; с. Шаръ-и-Ноу— въ странЪ 
Бэхарсъ; с. Дызъ—въ странф Зиркухъ. ВсБ эти пункты нахо- 
дятся въ восточной Шерсш. Въ западной Перси располагаются: 
с. Робатъ-и-Сефидь въ АстерабадЪ (странЪ); с. Гульнабадъ въ 
южной части страны Иракъ-Аджеми; с. Дехъ-и-Дизъ въ странф 
Арабистанъ (Хузистанъ), именно на земляхъ бахиаровъ и луровъ. 
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Обзоръ руеской орнитологической литературы. 

С. А. Бутурлинв. ь 

Вемлем от Ше Виз$ап огпИВооз1са! [Иегаиге. 

Ву 5. А. Вишийт. 

(Продолжене.—Сопипиеа.) 1). 

Б. М. Житковъ: „Птицы полуоетрова Ямала“, съ ХГ табл. и 9 рис. въ текстф. 

(Ежегодникъ Зоологическаго Музея Императорской Академш Наукъ, т. ХУП, 
1912 г., стр. 311—369). 

Авторъ даетъ, сначала по видамъ, обзоръ 53 видовъ птицъ, найденныхъ 
имъ во время его см5лаго и успьшнаго полугодового путешествя на Ямалъь 
въ 1908 г., излагая при этомъ весьма интересныя б1ологичесвмя наблюдения. 
Особо слфдуетъ отм$тить гнфздован1е на полуостровё$ Вгапфа гиЁ1со]- 
115 Ра|., и гнёздоване, иногда рядомъ, не только Спагадг1аз р|[1- 

у! а115 [.., но и СВ. Ра] уаз шт. Прекрасно исполненныя на отлдфль- 
ныхъ листахъ воспроизведеня ‹хотограхическихъ снимковъ изображаютъ: 
гнёзда Мусбеа пусбеа, Агсв1Ббиа(йео |асориз, Апзег зеое- 

Ги; Апзег а! 1Гготв, Басорив 1атороь, Еа1с0 регесви 

пиз, а также попавшую въ сфть Со1ушБчиз агеё1сиз. Вторая часть 
статьи посвящена систематическимъ замфчанямъ о н5которыхъ экземплярахъ. 

Замфчанля эти очень интересны, какъ и все, что пишеть авторъ, но съ 
нфкоторыми выводами, —напримБ5ръ, неоднократное подчеркиване неотдЪли- 
мости Апзег агуепбз1$ $161г1с9и$ оть А. зехефат — невозможно 

согласиться и выводъ этотъ посылками не оправдывается. Что гуменники— 
группа для опредфленя и для краткаго хормулирован1я д1агнозовъ трудная, 
это несомнЪнно. Но изъ того факта, что у н5которыхъ крупныхъ особей 

старыхъ самцовь А. зесефит клювъ можеть достигать той же или чуть 

1) „Орнитологический В$стникъ“ за 1914 г., кн. Ш, стр. 231—234. 

Огшив. Мшей., 1914, В. Ш, р. 231—234. 
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большей ллины, какъ и у н5которыхъ мелкихъ особей молодыхъ самокь А. а. 
$161г1с и з—врядъ ли можно выводить, что эти птицы неразличимы. Срав- 
нивать надо, очевидно, сравнимыя величины, т.-е. молодыхъ съ’ молодыми, 
взрослыхъ со взрослыми. А кром$ того, слфлуетъ имфть въ виду не одну 

только длину клюва или ноготка, но и цблый рядъ ясныхъ различ въ ихъ 
Форм и отношен1яхъ различныхъ частей. Въ частности клювъ гусака, изо- 
браженный (сверху) на стр. 346, вовсе не похожъ на клювъ А. а. $16121- 
сп: если бы мы подобрали клювъ послфлняго такой же длины (66.3 т.1т.), 
то края его были бы болЪе параллельны, ноготокъ гораздо кругле (не р$зко 
овальный) и значительно короче; еще замётнфе были бы различая при раз- 
смотрёнш клювовъ сбоку, а не сверху (у $161г1сиз$ ноготокъ былъ бы 
р5зче и круче загнутъ книзу), и при подсчет6 зубцовъ; видимая глубина 
нижней челюсти была бы около 81/5, а не свыше 9 шли. 

Въ частности, ни тогда, когда я просматривалъ сборы автора въ МосквЪ, 
ни теперь, при чтенш даваемыхъ имъ рядовъ измфренй,—я не вижу ни одного 
экземпляра, который могъ бы вызвать сомнфше, не принадлежитъ ли онъ къ 
виду А. агуеп$1$ (типичному или $161г1с15). Все это несомнфнные 
А. зесебиш, даже „№ 20“: перегодовалаго самца агуеп$1$ съ клювомъ 

всего 621]. п.п. врядъ ли можно встр5$тить, и у него глубина нижней челю- 
сти была бы около 7, а не 81/, т.т. Что касается расоваго опредфления, то 
тутъ, понятно, не можеть быть такой р$зкой черты —на это и расы или 
подвиды, чтобы имфть границы морфологически и геограхически нерЪзкими. 
Но и въ этомъ отношении свыше двухъ третей всфхъ экземпляровъ ямал- 
ской сер вполнБ подходятъ полъ признаки, установленные по европейскимъ 
особямъ, и лишь 3 экземпляра изъ 26-ти соединяютъ всЪ признаки, установлен- 
ные по восточно-сибирскимъ экземплярамъ. 

Въ третьей части работы авторъ говоритъ о пролет$, прилетф и о геогра- 
Фхическомъ распространен птицъ на Ямалф. Повторяю, что вся эта работа 
крайне интересна и по затрагиваемымъ общимъ вопросамъ. 

В. Б. Баньковек!й: „Къ орнитофаунЪ Закавказья, преимущественно Тифлис- 

ской губерн1и“, съ 2 таблицами (,Извфст1я Кавказскаго Музея“, т. УП, в. 3—4, 

1913 г.), стр. 205—286. 

Эта интересная работа молодого и талантливаго, къ крайнему сожалфн1ю 
безвременно скончавшагося, автора основана на собственныхъ его наблюде- 
шяхь и сборахъ, главнымъ образомъ близъ сел. Мцхеть и подъ ТиФхлисомъ. 
Статья содержитъ весьма много интересныхъь замфчашй по систематикф, 
распространеню и, во многихъ случаяхъ, блоломи кавказскихъ птицъ. ДвБ 
Формы описываются, какъ новыя: Са1апаге!1а Бгаспу4аеву[а агёе- 

т1$1апа изъ окрестностей ТиФхлиса (стр. 231) и СегЕП1а Гаш 1 Та- 
тр15 Бабиг]1пт изъ Крыма (стр. 2937). 

Н. С. Дороватовеюй: „Къ орнитофаун$ еЪверо-западнаго Закавказья“. („Труды 

Общества изученя Черноморскаго побережья“, т. Г, 1913 г.), 4%, 20 стр. 

Работа эта основана на изслёдован1яхъ лёта 1912 г. преимущественно въ 
Сочинскомъ и Сухумскомъ округахъ. Приводится 89 видовъ, при чемъ н$ко- 
торыя изъ находокъ весьма интересны, напр., СассаЪ 1$ спикКаг Сгау, 

13* 
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Зу|у1а сацеаз1са Охп. её ВарК., Ру 1105 сориз п! 1Аачз пи 61- 

диз В у., Соесо( ВНтаифез$ соссо{Вгаизез$ п1хг1сапз Ви. 
Нфкоторыя полвидовыя назвашя поставлены почему-то въ скобки, значеше 
чего не оговорено. Нельзя не пожалёть о краткости замфтокъ. Наприм5ръ, 
о Такой интересной и трудной группф птицъ, какъ сизый голубь, слБдовало 

бы не ограничиться измфрешями (какъ разъ въ обмфръ крыла вкралась 

опечатка: дано 22 милл.), но отмётить хотя въ н5сколькихъ словахъ окрасъ” 
добытаго Со] ша 1]1ута. Точно также и большая синица—весьма обык- 
новенная птица, по отзыву автора приводится подъ подвидовымъ именемъ 
типичной (та) ог), безъ мотивировки и безъ обмфровъ. 

П. В. Нестеровъ и Я. И. Никандровъ: „Прилетъ, пролетъ и гн$адоване. 

птицъ въ окреетноетяхъ города Пекова^. (Ежегодникъ Зоологическаго Музея 

Императорской Академши Наукъ, т. ХУШ, 1913 г.), стр. 102—124. 

Весьма полезная работа, основанная на 15-тилётнихь наблюденяхъ 

Интересно отмфтить, что изъ гуменниковъ авторы наблюдали лишь Ме]|а- 
попух агуеп$1$. Точно также и восточнфе, на Ильмень, я встрфчалъ 
М. зесефиш лишь какъ рФфдкое исключеше среди огромнаго количества 
М. агуеп$1з. А въ другой, тоже сосфдней съ Псковской губернши— въ 
Эстляндской, наоборотъ, я изъ года въ годъ вижу большия количества 
М. зехе(пиш, а М. агуеп $1 з—какъ р%дкое исключене. 

К. В. Лауницъ: „Матер!алы для орнитофауны Черноморекаго побережья 

Кавказа“. („Птицевфдьне и Птицеволство“, т. Ш, в. 3-4, 1912 г.), 40 стр. 

Работа эта основана на наблюденяхъ лфта 1911 г., производившихся отъ 
с. Адлера до г. Сухума и близъ Батума, и включаетъ 101 вилъ (изъ нихъ 16 
наблюдались у Батума не въ 1911, а въ 1910 г.). Автору удалось сдБлать рядъ 

интересныхъ находокъ и наблюденй. Отм5чу Хеорпгоп регспорёе- 
ги [., Нуро|а15 са!тезэва Плеве, Соесо Втаизсез соеео- 

{Бгаизбез п!5г1сапз Ви. и Недуше!а зеш!огапава Нот. 

Авторъ отм$чаетъ еще гн5здоване Агепаг1а 1п(егргез ГТ..; въ этомъ 
нфтъ ничего невозможнаго, однако добыча самки и молодого изъ стайки 

10 тюля (въ спискф экземпляровъ авторъ приволитъ дату 10 1юня, но это явно 
опечатка, такъ какъ 10 1юня авторъ не находился еще близъ Гудаута)—вовсе 

еще не доказываетъ гнфздован1я здфсь (т$мь боле еще „безспорно“); правда, 

говоря о молодыхъ, авторъ добавляетъ „не вполнё выправившихся“, но что 
это выражеше въ данномъ случаф значитъ, къ сожалню, не объяснено. Во 

всякомъ случа5 молодые кулички еще съ остатками пуха на оперени не разъ 
наблюдались во многихъ сотняхъ и даже тысячахъ верстъ отъ своихъ гн$здо- 
в. А авторъ даже встрфчу съ бекасами 27 юля считаетъ за доказательство 
гн5здования. 

Я назваль бы весьма интересной находкой и приводимаго авторомъ за- 
паднаго соловья, Гизс1п1а шехагВупсваз ВгБш, если бы туть не 

было явной ошибки въ опредфлени, въ данномъ случа5 т5мъ менфе допусти- 

мой, что простой справкой въ № 2 „Орнитологическаго ВЪстника“ за 1910 г., 

въ моей стать о соловьяхъ, авторъ легко убфдился бы, что у западнаго со- 
ловья хвость около 61» снт., длина же хвоста около 7: снт. (а при изм$- 
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реши отъ кобчиковой железки и около 7!/›)—указываетъ на мёстную кавказ- 

скую птицу, которую я назваль РВ. фгапзсаисаз{ са, но которая, по- 
видимому, еще въ 1884 г. была описана по ахриканскимъ экземплярамъ подъ 
именемь РП. а[г1сапа Е1зсВ. её Вевлу. 

Другой явной ошибкой въ опредфлени является приводимый авторомъ 
Ху! осориз ш1пог апааг! Газета из КВадде. И въ этомъ случаБ 
при н5которой внимательности къ опрелфленямъ ошибки легко было избЪ- 
жать, такъ какъ талышсюй малый дятель (чиа4тг1Газетафт $) довольно 
хорошо отличается отъ кавказскаго (Х. т. во|\ев1еиз Влё.), и отличя 

ихъ указаны мною еще въ 1908 г. въ обозрфн!и дятловъ Академической кол- 

лекщи (Еж. Зоол. Муз. Акад. Наукъ, т. ХШ, стр. 249). 
Небрежность опредъленй въ хаунистической работф—крайне непраятная 

вещь: съ одной стороны подрывается вфра въ основательность остальныхъ 
указанй той же работы, можеть быть очень интересныхъ и важныхъ; съ 
другой же стороны. ошибочныя данныя о распространени Формъ надолго за- 
кр$ёпляются и попадаютъ въ сводки. Конечно, ошибокъ избфжать не всегда 
возможно, и къ тфмъ, которыя происходятъ не отъ неряшливости въ работЪ, 
относиться строго нельзя. Къ сожалЬню, эти лв врядъ ли подходятъ подъ 

означенную категорлю. 
О прежнихъ работахъ автора мн приходилось отзываться съ похвалой, 

и надо надфяться, что въ дальнфйшихъ онъ будетъ относиться къ опредЪле- 

нию своихъ сборовъ съ большею тщательностью. 

Г. Гоганзенъ: „Томская природа въ 1912 году“. Замфтки. Вся выручка посту- 

паеть въ пользу семействъ запасныхъь нижнихъ чиновъ, призванныхъ на за- 
щиту отечества. Томскъ, 1914 г. 80. стр. 1 -|- 39. Цфна 30 коп. 

Ежедневныя замфтки, составленныя авторомъ съ участемъ ряда лицъ, 
о погод$ и ход жизненныхь явленй у растешй и различныхъ животныхъ въ 
окрестностяхъ Томска (частью и н$ёкоторыхъ пунктахъ Каинскаго уфзда). 

Значительная доля вниман1я обращена при этомъ на птицъ. Всящй любитель 
природы съ интересомъ прочтетъ эту строго хактическую картину жизни 
Центральной Сибири за цфлый годъ, а цфль издання—помощь семьямъ запас- 
ныхЬ чиновъ, защищающихь въ настояшй моменть не только безопасность 
и неприкосновенность нашу и всей Россш, но и свободу и культурныя блага 
всего человфчества—заслуживаеть всякой симпатш. Отмфчу замфченный 

мною недосмотръ: про СПагааг1из Ёа]уцз неточно сказать, что онЪ 
гнфздятся „на востокъ отъ Енисея“. Точнфе выразиться—„на востокъ отъ 
Карскаго моря“. 

Б. М. Житковъ: „О промыелЪ и охран$ птицъ въ дельтЪ Волги“. (Матерлалы 
къ познаню русскаго охотничьяго дфла, вып. [У). Издавше Департамента 

Землелфл!я. 1914 г. 89. стр. 57. Цфна 30 коп. Съ 3 топогр. карточками, 
5-ю таблицами на отдфльныхъ листахь и 3 рис. въ текстф. 

Эта небольшая, но весьма интересная работа по крайне важному вопросу 
хотя написана на основан изслфловашй автора въ дельть Волги и прим$- 
нительно къ мфстнымъ условлямъ, имфетъ однако общее значеше. То огром- 
ное истреблеше птицы, частью ради яинцъ, главнымъ же образомъ ради пера, 
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которое наблюдалъ авторъ въ лельтф Волги—идетъ повсюду, глЕ есть еще 
лля того достаточный матералъ. А влянше такого порялка чувствуется 
повсюду. Въ дельт5 Волги на гнфздомяхъ, по Ленкоранскому и Персидскому 
побережьямъь на зимовкахъ истреблялись миллюоны крачекъ для дамскихъ 
шляпъ—и теперь долины средняго Поволжья, Суры, Барыша—прежде, даже 
еще въ 1899 г., среди лЬта звенфвиия веселыми голосами четырехъ видовъ 
крачекъ, носившихся, какъ дымъ, надъ безчисленными старицами и озерками 
поймъ,—я нашелъ совершенно мертвыми въ 1912—14 г.г. 

Передавать содержане работы, съ которой долженъ познакомиться 
каждый интересующийся нашими птицами, я не буду; упоминать же о томъ, 
что изложене ея ясно и увлекательно, а вопросы разработаны со всесторон- 
нимъ знашемъ дфла, широтою взгляда и полкупающимъ здравымъ смысломъ— 
излишне, такъ какъ таковы вс работы автора. 

(Продолжеше сльъдуеть.—То фе сопипиеа.) 

Сы | 8 
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С. И. Огневъ: „Жизнь л%са. Пособле для экскурсш въ средне- 
русскомъ лБсу“. Издаше т-ва И. Д. Сытина. т56 стр. ЦЪна 75 коп. 

Эта небольшая (удобнаго карманнаго формата), въ общемъ 
очень опрятно изданная книжечка входитъ въ число издаваемой 
товариществомъ И. Д. Сытина сер1и подъ названмемъ „Среди 
природы. Руководства для экскурай и практическихь занятй по 
естествознанию. Отдфлъ средней школы“. Но назначеше подоб- 
ныхъ—въ настоящее время, къ сожалБншю, еще весьма немно- 
тихъ— статей, несомнфнно, болБе широко, именно: вообще служить 

популяризаши естественно-научныхъ знай и тфмъ заполнять ту 
огромную пропасть, которая лежитъ между небольшой кучкой 
людей, серьезно изучающихъ природу, и многочисленными ли- 
цами широкихъ слоевъ публики, въ огромномъ большинствЪ со- 
вершенно незнающими ея, т.-е., заинтересовывая посл$днихъ, при- 
готовлять ихъ къ боле серьезной работЪ на поприщф изучения 
живой природы и такимъ образомъ увеличивать кадръ работни- 
ковъ, дающихъ сырой матерталъ, весьма нужный нашимъ уче- 

нымъ и научнымъ учрежденямъ. 
Само собой разумЪется, ч$мъ живЪ$е и увлекательнЪе изло- 

жене такихъ статей, тЪмъ ближе онф стоятъ къ цфли. И н5ть 
никакого сомнфня, что книжечка С. И. Огнева въ этомъ отно- 
шен1и вполнЪ отвфчаетъ своему назначению: написана она чело- 
вЪкомъ, любящимъ природу, понимающимъ ее, и потому содер- 

жаше ея, изложенное мфстами въ живой формЪ, несомнЪнно 

можетъ увлекать читателя. Но, помимо этихъ несомнЪфнныхЪ до- 
стоинствъ, къ статьямъ, входящимъ въ серю руководствъ практи- 
ческихъ занятий по естествознан!ю, хотя и отдЪла средней школы, 
необходимо, намъ кажется, предъявлять и другое требоваше,— 
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чтобы изложене ихъ, строго отвфчая дЪйствительности, было 
бы вполнф научно, и вотъ почему мы, не найдя возможнымъ 
ограничиться здЪсь краткой библюграфической замЪткой, рЪша- 
емся подробно указать замБченные нами недостатки, руковод- 
ствуясь при этомъ, конечно, лишь одной цфлью—дать автору 
возможность устранить ихъ при второмъ изданйи его симпатич- 
ной книжечки, которое, надфемся, послБдуетъ въ самомъ неда- 
лекомъ будущемъ. 

Начнемъ съ заглавя. Оно представляется намъ слишкомъ 
громкимъ, т.-е. далеко не соотв5тствующимъ содержанию статьи: 
вБдь авторъ касается въ ней жизни лишь очень небольшого числа 
животныхь и почти совсфмъ не затрагиваетъь жизни раститель- 
наго мра. Хотя авторъ по спещальности маммологъ и орнито- 
логъ, жизнь въ лБсу все же могла бы быть прелставлена имъ 
не столь односторонне, и жаль, напримЪфръ, что, описывая раннюю 
весну, онъ совсБмъ забываеть упомянуть о пробуждени мура- 
вейниковъ. Какъ отъ орнитолога, отъ автора можно было бы 
ожидать въ изображени орнитофауны „средне-русскаго лЪса“ и 
большей полноты, и, если можно такъ выразиться, боле опре- 
дфленной системы: для насъ осталось совершенно неяснымъ, 
напримЪръ, почему онъ счелъь нужнымъ ничего не сказать о 
такихъ обычныхъ здфсь птицахъ, какъ вороны (съ ихъ необы- 
чайно ранней кладкой яицъ), вороны, галки, жаворонки и мно- 

ня друмя. 
Содержание статьи не всегда оригинально: значительная часть 

явленй въ жизни животныхъ описывается на основав личныхъ 
наблюдешй автора, но не мало ихъ приводится и съ чужихъ 
словъ, и нельзя сказать, чтобы заимствованмшя эти были всегда 
удачны (напримЪръ, описанте глухаринаго тока). НЪкоторыя очень 
ярко выраженныя въ природЪ и въ то же время легко доступныя 
для наблюдевшй явления (между прочимъ-—тетеревиный токъ) опи- 
саны на основани не продолжительныхъ и систематическихъ 
изслБдованй, а лишь единичныхъ посфшенй, и потому описавя 
деталей ихъ не отвфчаютъ дЪйствительности. 

Касаться вопроса о существован!и покровительственной окраски 
у птицъ, не достаточно еще выясненнаго въ наукЪ, въ подобном 
руководствЪ, пожалуй, лучше совсфмъ не слфдовало бы. Ла и 
два приведенные авторомъ примЪра этого явлен1я нельзя признать 
удачными. На стр. 6, говоря о вальдшнепЪ, С. И. Огневъ, указы- 
ваетъ: его ржавчатая окраска „удивительно подходить къ цвЪту 

Е - 
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опавшей, побур5вшей листвы, на общемъ фонЪф которой птица 
становится совсфмъ незамфтной. Зд$сь мы имфемъ одинъ изъ 

яркихъ примфровъ такъ называемой покровительственной окрас- 
ки“. Какой же это яркй прим$ръ? Вфдь большую часть вре- 
мени, проводимаго вальдшнепомъ въ „средне-русскомъ лЪсу“, 
включая и самый важный перодъ—гнЪ$здовой, ржавчатая окраска 
оперен1я „покровительствуетъ“ ему не болЪе, чмъ и н5которымъ 
другимъ лЪБснымъ, гнфздящимся на землф птицамъ. Она ему 
дфиствительно оказывается какъ будто бы особенно полезной 

въ нашихъ широтахъ лишь’ въ течене сравнительно очень корот- 
каго времени весною '), въ пролеть и брачный перлодъ (въ ого- 

ленныхъ лфсахъ съ почвою, покрытой прошлогодней листвою). 

Но и въ это время вальдшнепь не становится въ какихъ- 
либо отношемяхъ боле беззащитнымъ, чфмъ въ другое. — Вто- 
рой прим$ръ „покровительственной окраски“, у рябчика, не ме- 

нБе неудаченъ, какъ ничего не даюпий читателю вслфдстые 
плохого описашя. Говоря о птенцЪ изъ поднятаго выводка, авторъ 
(на стр. 6т и слБдующей) указываетъ: стоитъ только ему „до- 

браться до ближайшаго дерева, и онъ моментально скрывается 
въ сучьяхъ, «западаетъ», какъ говорятъ охотники. Опять мы ви- 
димъ примЪръ покровительственной окраски и на этотъ разъ 
особенно ярюй“. Но, несомнфнно спроситъ читатель, почему 
именно? В$дь если рябчикъ сядетъ на сучокъ съ густыми вЪт- 

вями, то онф скроютъ птицу безразлично, т.-е. независимо отъ 
того, какъ она окрашена, а если онъ сядетъ открыто, то окраска 
его оперешя никакъ не будетъ ему „покровительствовать“, такъ 
какъ нельзя же признать её незамБтной на фонЪ зеленыхъ лис- 
тьевъ или хвои. Ничего не поясняеть и слБдующее далЪе ука- 
зате: „Въ концф лЬта, когда разбиваются выводки, бываетъ 
крайне трудно находить этихъ птицъ; въ тфхъ м5стахъ, гдф въ 
юнЪ онф были такъ замфтны, теперь только изрЪдка, въ густой 

чаш, слышится шумный взлетъ, но самъ рябчикъ часто и не 
виденъ,—такъ развита въ немъ способность прятаться, благодаря 
цвфту его оперевя“ 

Въ статьЪ, написанной ученымъ натуралистомъ и, какъ уже 
указывалось выше, спешалистомъ-орнитологомъ, желательна; была 

1) Осенью пролетные вальдшнепы въ нашей мЪстности не менЪе охотно лер- 

жатся и по сфчамъ, на поросляхь мелкаго сосняка и ельника, съ почвою, покры- 

тою мхомъ,——однимъ словомъ тамъ, гд$ ржавчатая окраска ЕН птицъне таре 

нируетъ съ окружающей обстановкой. : 
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бы большая точность наблюдешй надъ птицами, и тфмъ болЪе 
такими обычными, каюмя приводятся С. И. Огневымъ. НапримЪръ, 
малиновка или зорянка прилетаетъь въ „средне-руссай лЪсъ“ 
ранЪБе не!) всЪхъ дроздовъ (стр. 5): рябинникъ, наиболЪе обык- 
новенный у насъ изъ представителей рода Тиг4ч$, о которомъ 
въ первой главЪ авторъ, однако, почему-то совс$мъ не упоми- 
наетъ, прилетаетъ гораздо ранЪфе зорянки, въ срединф марта, 
когда обыкновенно даже въ открытыхъ березовыхъ л$сахъ еще 
лежатъ глубоюме пласты снфга.—Совершенно не ясно, почему 
черный дроздъ заслужилъ у автора въ сравненши съ другими 
птицами, хотя бы съ дроздами же, назване умной (стр. т4)? 

Разв$ только потому, что онъ ведетъ боле скрытый образъ 
жизни.—Изъ „средне-русскаго лЪса“ (между прочимъ даже изъ 

Тульской губернии) не очень значительная часть, а огромное боль- 
шинство крапивниковъ на зиму улетаетъ (стр. т5).— Дрозды (рябин- 

ники, наприм$ръ) помфщаютъ свои гн$зда не преимущественно на 
небольшихъ елкахъ (стр. 46), но очень часто на березахъ, при чемъ 

на значительной, аршинъ то и боле, высотЪ.—У рябчика полеть 
дфйствительно особый (стр. 60), но порхающимъ называть его 

врядъ ли возможно.—Итицы замфчаютъ не спрятавшагося (?!) 
филина (стр. 70), а сидящаго на виду (на вершин$ дерева, на 

стог сфна и проч.) и тогда онф, но опять-таки ие издали, а 

кружась надъ нимъ, дЪйствительно издаютъ отчаянные крики.— 
„Стрижи разомъ скрываются въ средней полос в5 первыхть 

числаль авуста, одновременно съ ними, или немною позднте, 
улетаютъ ярюя иволги и еще позднте (5—10 авиуста) сивоворонки“ 

{стр. 126). А развЪ 5-ое число не относится къ первымъ числамъ 
мфсяца?—На м$сто тока косачъ-токовикъ, какъ и друме участ- 
ники этого интереснаго турнира, не всегда прилетаеть, но часто ?) 
выходитъ изъ ближайшихъ, окаймляющихъ поляну зарослей.—Ука- 
зане, что на току „въ дикой ажитащи толкутся птицы 079 около 
дрла“ (стр. 9) не в$рно— „бормотане оканчивается спаривашемъ съ 
самками“ (стр. то) лалеко не для всЪхъ участниковъ тока.—„По- 
добно описанной славкЪ (стр. 56) въ тревожное состояше при 
видЪ приближавшагося (? приближающагося) къ птенцамъ чело- 
вЪъка приходятъ и друмя извфстныя намъ птички: зяблики, лЪс- 

ные коньки...“ (а кая же птицы не приходятъ въ тревожное 

1) Курсивъ во всей замфткЪ мой. 

?) А въ разгарф тока, если только не быль спугнутъ съ вечера, и всегда. 
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состояще при приближени къ ихъ птенцамъ или гнфздамъ чело- 
вБка?)—, ГЬльце долгохвостой синицы покрыто чрезвычайно рых- 
лымъ оперешемъ“ (стр. 142) (почему чрезвычайно?) —Намъ ду- 
мается, что нЪтъ никакихъ основан къ отнесению желтоголо- 
ваго королька къ числу наибол$е привлекательныхъ и замЪ- 
чательныхъ гнфздящихся птицъ нашей страны (стр. т4т). И по- 
чему замфчательно, что птичка эта совершаетъ иногда, не только 
кочевки, но и болЪе длинные перелеты?—Закопавицеся въ снЪгу 
тетерева (стр. 148) вылетають изъ-подъ снфга съ обычнымъ 
(а не сильнымъ) шумомъ и съ обычной быстротой. 

Говоря о весьма важномъ явлен?и въ бюлоги птицъ—о линькЪ, 
авторъ между прочимъ указываетъ (стр. т2т): „У н$которыхъ 

птицъ послфдняя протекаетъ настолько бурно, что выпадаюпия 
маховыя перья значительно затрудняютъ полетъ. Охотники хо- 
рошо знаютъ, что въ концф 1юня тетерева-косачи, напримЪрьъ, 
зная, что прекрасная способность ихъ къ быстрому лету вре- 
менно утрачена“... '). Полетъ затрудняется у нфкоторыхъ птицъ 
временно, но не выпадающими перьями, конечно, а благодаря 
особенно энергичной смЪнЪ маховыхъ °). Въ конц 1юня, согласно 
правилъ охотничьяго закона отъ 3-го февраля 1892 года, въ боль- 
шей части Европейской Росси на тетеревовъ не охотятся, но въ 
средней полосф Империи и т5-го юля (въ первый день разрфше- 
ня охоты на косачей) не рЪдко приходится поднимать очень 

плохо летающихъ пЪфтуховъ. Случалось намъ въ это время встрЪ- 
чать и такихъ, которые, находясь подъ мордою пойнтера, со- 

всфмъ отказывались летфть и были буквально взяты руками.— 
Потемнфне послЪ линьки оперения нижней стороны тфла у снЪ- 
гиря, содержащагося въ неволЪ и кормящагося коноплей (стр. т6), 
конечно, можно назвать очень интереснымъ случаемъ вляня 
условй на окраску животнаго, но условй виьшнихв ли? 

Передачу крика вальдшнепа словами— „квоогъ, квоогъ, квоогъ“ 
(стр. 7) нельзя признать удачной. ВЪдь самъ авторъ немного да- 

лЪе (на этой же страницЪ) называетъ его, со словъ охотниковъ, 
„хоркан1емъ“. И дЪйствительно вальдшнепъ на тяг$ скорЪе хор- 

каетъ, и ужъ никакъ не „квоогаетъ“.—Бормотан!е полевыхъ те- 

1) Привожу эту фразу безъ исправлевй, такъ, какъ она напечатана въ разби- 

раемой книжкЪ$. 

2?) Не безынтересно, намъ кажется, было бы указать кстати, что у лебедей, 

гусей и утокъь маховыя смфняются еще энергичнфе, почти одновременно, благодаря 

чему птицы эти временно совсфмъ лишаются возможности летать. 
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теревовъ на току (стр. 8) врядъ ли можетъ издали напоминать 

кому-нибудь ‘отдаленный рокотъ водопада. Звуки эти—именно 

бормоташе, напоминающее очень громкое и постоянное воркова- 

не голубя.—Быстрые удары клюва дятла о сухой сукъ или—у 

щелны, напримфръ—о сухую вершину ели не можеть напоми- 

нать никому скрипз (стр. 17), это—трель то на болфе высокихъ, то 

на болЪе низкихъ нотахъ.—А крикъ козодоя—не трель (стр. 32), а 
скорЪе мурлыкане или урчаше.—Нельзя, намъ кажется, повфрить 

искренности автора въ его сообщени о наблюдении надъ черно- 
головкой, которая съ необыкновенной точностью и тщательностью 

воспроизводила громкое и отчетливое соловьиное пе, что очень 
озадачило наблюдателя (стр. 40). Черноголовая славка можеть 
очень хорошо подражать сложному характерному переливу трели 
всЪмъ извфстнаго пфвца любви, хорошо—въ смысл точности, 

но отнюдь, конечно, не силы, и потому страннымъ кажется, какъ 
это открыте могло очень озадачить автора, хорошаго вообще 

наблюдателя-орнитолога. 

Въ маммологической части статьи, по понятнымъ причинамъ, 
ограничимся перечислешемъ замфченныхъ нами неправильностей 
или неточностей лишь въ отношении животныхъ, представляю- 
щихъ охотничьи объекты. Говоря о пользЪ осенняго побЪ ля 
шерсти для зайца бЪляка, авторъ между прочимъ указываетъ: 
„Зато въ н$которые годы, когда долго не выпадаетъ снЪфгъ, ярюй 

бЪлый м$Ъхъ предательски выдаетъ зайца. Въ два послЪднихъ 

года (осенью т9т2, т9т3 г.г.), когда снфгъ выпалъ поздно, за- 
павиий въ полф заяцъ былъ видфнъ чуть не за двЪ версты, вы- 
ступая на фонф черной пашни и пожелтфвшей травы яркимъ 

снфжнымъ пятномъ. Зв$рки, словно понимая, какую предатель- 
скую шутку сыграла съ ними природа, старались держаться въ 
лесной чаш6Б и неохотно выходили на открытыя м$ста“ (стр. 135). 
Въ указан этомъ есть довольно грубая ошибка, именно: зайцы- 
бЪляки, по природф своей, не держатся на пол и тогда, когда 
оно покрыто снЪгомъ, а въ лЪсу, въ чащЪ, потому что это 
именно ихъ станщшя '.—Нельзя сказать о бЪ$лякЪ, что онъ, по- 

ОБлЪвъ, становится совершенно не виднымъ на фонЪ снЪжнаго 

покрова: онъ виденъ благодаря чернымъ концамъ ушей.—Русаки 

1) Конечно, и въ поляхъ по черной троп могутъ иногда оказаться побЪ- 

лфвиие зайцы, но это будутъ особи, покинувпия временно лфсъ по принужденю 

(напримфръ, выгнанныя гончими), а не по доброй волф. 

№ 
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залегаютъ далеко не всегда зарываясь (стр. т52) '). Залегиие въ 
тальникахь и вообще въ кустахъ, по моимь наблюдещямъ, ни- 
когда не зарываются; за зарывшихся здЪсь, а равно и въ межахъ, 
среди кустиковъ бурьяна, въ поляхъ обычно принимаются за- 
сыпанные порошей.—Кто видалъ зайцевъ, соскакивающихъ со 

своихъ лежекъ, тотъ никогда, конечно, не скажетъ, что этотъ 
звБрокъ „быстро выкатывается изъ своего прикрытия“ (стр. 153).— 
Для насъ не ясно, почему барсука авторъ называетъ отшельни- 

комъ (стр. 82 и 134): вБдь онъь живетъ въ норф и съ своею 
семьею (стр. 82); врядъ ли можно признать обоснованнымъ ука- 
зате, что „свое существованме на зиму бЪлка обезпечиваетъ 

устройствомъ складовъ и запасовъ“. 

Теперь, когда взглядъ ученыхъ натуралистовъ на б1ологио 
общественныхъ нас$комыхъ измфнился въ корнЪ,—врядъ ли стоило 
указывать, что у муравьевъь существуютъ сообщества, въ кото- 
рыхъ хозяева цЪликомъ зависять 075 раб0в5: послБдне кормятъ 
своихъ господъ, разучившихся сть (стр. 117), или, что „глав- 
ными органами осязаня рабочихъ являются длинные членистые 
усики, при помощи послф$днихъ муравьи передают другъ другу 

различныя извтспия“. 

- Что касается иллюстрашй, то оригинальныя изъ нихъ почти 
всБ хороши, заимствованныя же, напротивъ, большею частью 
плохи. Къ послфднимъ мы относимъ: рис. 2-ой, не даюций пред- 

ставлешя о изображенной на немъ птицЪ и являюцийся лишнимъ, 
такъ какъ ничего не даетъ къ тексту— описанию глухаринаго тока; 
рис. 18-ый, на которомъ сивоворонку узнать, конечно, невоз- 

можно; рис. 23-й, опять какъ ничего не дающий: какое отношеше 
имфБетъ плохое изображенше беркута, тащащаго въ лапахъ какое- 
то крупное животное въ гористой м$стности, къ словамъ въ 
текстЪ: „Мн пришлось однажды въ Звенигородскомъ у., Москов- 

ской губ., найти гнЪздо орла-беркута (Ади!!а сВгузаё*и$) 

(рис. 23), расположенное на конечныхъ развфтвленяхъ громад- 
наго сука старой ели“...; рис. 25-ый и 28-ой, изображающие кра- 

пивника и сфрую мухоловку въ несвойственной для „средне-рус- 

скаго лЪса“ обстановк&—въ заросляхъ плюща, и рис. 50-ый, какъ 
неудачное воспроизведене можетъ быть и хорошаго рисунка. 

Изложеше въ общемъ, повторяемъ, очень живое и увлекатель- 

1) Говорять, что русаки, ложась на совершенно открытыхъ мЪ$стахъ, обычно 

зарываются. 
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ное, но не всегда литературно и далеко не всегда удачны выра- 
женя, при чемъ иногда неудачны до искажения истины. Укажемъ 
здЪсь, кром5 уже приведенныхъ выше, зам5ченныя нами при 
бБгломъ просмотрЪ: стр. 9—„въ дикой ажиташи толкутся птицы“, 

и стр. 37—,несмотря на эту видимую ажитацщю, въ которую при- 
ходитъ самецъ“ (тая слова, какъ ‚ажиташя“, лучше бы не упо- 

треблять совсЪ$мъ: это дурной слогъ); стр. т9—„охотясь также 
за мелкими птицами, вплоть до зрачей и юлубей“; стр. 23—„снЪгъЪ 

такс и таето“; стр. 56—„число яицъ второй кладки значительно 
уступаетъ первому выводу“; стр. 68—„какъ быстрый, сразу изчез- 
нувцпий призракъ“ (очевидно —появивцийся); стр. 69—лЪ$сная сова, 
„характеризующаяся длинными ушками перьевъ въ родЪ какъ у 
филина“; „идетъ настоящая бойня“; стр. 74— „битва происходить. 

подъ землею и обхаживаюиий врага кротъ продвигается въ рых- 
лой землЪ“; стр. 98—,„высасывая влажную сырость“; стр. тт9— 

„наЪздники имфють громадное значене въ экономи природы: 
лишь только начинается ненормально сильное размножене какой- 
либо группы наскомыхъ, они, своимъ усиленныме преслльдова- 
немь прекращаютъ его, регулируя настояпия соотношения“; 
стр. 127—то, что хищники „летали по парку буквально во всЪхъЪ 
направленяхъ“ не характеризуетъ, конечно, ихъ изобиля; „осо- 

бенно красиво наблюдать“; стр. т28— „останавливается, трепещась 

на одном млъстть“; стр. т30о—„этотъ крупный матово-черный дя- 

телъ отличается красивой карминно-красной шапочкой...“ (отли- 

чается отъ кого?); стр. т3т—манокъ на рябчика, конечно, нельзя 
назвать дудкой; стр. 146—намъ представляется болЪе интереснымъ. 

и эффектнымъ наблюдать полярную сову, когда она словно снЪж- 

ный комъ сидитъ ни „гдЪ-нибудь на бугрЪ занесенной рыхлымъ 

снфгомъ пашни“ (вполнф взрослыя особи Мус+еа пускеа [1..] 

очень трудно различимы въ такой обстановкЪ), а осенью, когда 
еще не выпалъ снфгъ, сидящей на кочкБ или на стогБ сЪна; 

стр. 150—,ц$лую массу чешуй“; стр. т5т—0о слБдахъ зайца врядъ 
ли можно сказать „даютъ мелюе. извивы“.—Неудачными намъ 
кажутся названия птенцовъ кукушки кукушонками (стр. 65) и 
неясыти—неясытенками (стр. 5т).—Лучше было бы совершенно 
изб’Ъжать неумБстныхъ фразъ какого-то игриваго характера, къ 
каковымъ мы относимъ слфдуюция: стр. 75—,по своему нраву 
сжъ— странный чудакъ“; стр. тто— „созерцая печальное зр$лище“ 

(трупъ погибшей птички или мыши на лужайкЪ) и стр. 134— 
„‚нашъ хоропий знакомый &жъ“; ‚украсивъ свои иглы толетымъ 
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слоемъ пожелтБвшей ветоши“, (ёжъ) „имфетъ очень величествен- 

НЫЙ ВиДЪ“. 

Все вышесказанное даетъ намъ право резюмировать наше 
мн$не о трактуемой статьБ всего лишь нЪфсколькими словами, 
именно: она написана, очевидно, насп$хъ— несомнфнно, что при 

меньшей сп$шк$ огромное большинство изъ указанныхъ нами 
_недостатковъ было бы замЪчено въ рукописи самимъ авторомъ и 
не допущено въ печати. 

Е Г. И. Поляковв. 

Природов$ дне въ начальной школ. Часть Т. Уроки 1-го года. 

Методическля указан1я для учителя. Составлено А. Л. Бродскимъ, 
М. В. Вальборгомъ, Ч. К. Кольцовымъ, Л. М. Кречетовичемъ, 
В. И. Романовымъ, Н. Ф. Слудскимъ, В. Г. Хименковымъ и Б. С. 

Швецовымъ. Подъ редакщей Н. К. Кольцова и В. И. Романова. 
Москва, т9т4 г. Цна г р. бо к. 

Мы р$Бшаемся помфстить критическую замЪтку о книг, въ 
которой лишь нЪБсколько страницъ посвящены птицамъ, только 
потому, что книга эта учебная, предназначенная къ широкому 
распространеню среди преподавателей начальной школы, а въ 
задачу спещальнаго журнала должно входить, между прочимъ, 
указание ошибокъ нашей учебной литературы, гдБ онЪф особенно 
вредны. Спешальную книгу прочтутъ немноме и при томъ знаю- 
пие люди, которые сами увидятъ ошибки, а учебную книгу про- 
чтуть мноме и притомъ лишенные спещальныхъ познанйй люди, 
которые довЪфрчиво примутъ за истину искажешя ея. Помфщая 
эту замфтку въ спещальномъ журналЪ, я имю еще особую 
цфль: показать спещалистамъ-орнитологамъ, что одна изъ ихъ 
задачъ должна заключаться въ томъ, чтобы заботиться о широ- 
комъ распространени въ публикЪ эпючныхь свЪдфвй по бюлогш 
птицъ. Мноме спешалисты, посвящая всЪ свои силы исключи- 
тельно спешальнымъ изслБдованямъ, предоставляютъ распростра- 
неше научныхъ св5д$нШ лицамъ мало подготовленнымъ для этой 
цфли, что ведеть къ засоремю учебной литературы ошибками, 
которымъ иногда можно только удивляться... 

Очень жаль, что отдфльныя статьи книги, о которой идетъ 
рЪчь, не подписаны авторами, и не знаешь, кому поставить въ 
вину ту или другую изъ множества разсфянныхъ по книг гру- 
быхъ ошибокъ. Планъ книги несомнЪнно интересенъ и она даетъ 
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не мало интереснаго матерлала, но его распредЪлеше. по „уро- 
камъ“ во многихъ случаяхъ совершенно не соотвЪтствуетъ 
дфйствительной продолжительности урока. Самый искусный 

преподаватель не уложитъ многихъ „уроковъ“ въ 45—50 минутъ, 
имфющихся въ его распоряжени. Но не будемъ останавливаться 
на вопросахъ педагогической техники, а посмотримъ, что пред- 
лагаютъ авторы въ качеств матерлала по орнитоломи. 

Въ главЪ „/Кизнь воздуха“ (стр. 214) даются нБкоторыя обпия 

св5дфня о строенйи птицы, а затБмъ сл$дуетъ урокъ 75—-„ПШтицы“, 
гд5 даются болБе подробныя свфдЪвшя о птицБ вообще, отчасти 
на примфрЪ голубя. Голубю же посвященъ всецфло урокъ д4т, 
воробью урокъ 45, ласточкф урокъ 46 и домашнимъ птицамъ 

уроки 39 и 40. Кром$ того данныя о птицахъ разбросаны въ 
нфкоторыхъ другихъ м5$стахъ. 

Изложеше носитъ характеръ не связнаго разсказа, а отры- 
зочныхъ положенй и вопросовъ, давая планз урока, а не самый 
урокъ. Это какъ бы канва съ намфченнымъ узоромъ, выполнить 
который надлежитъ учителю. Принимая во внимане невысоюй 
уровень спешальныхъ знай учителей начальной школы, мы 

должны сказать, что закончить этотъ мфстами схематично набро- 
санный узоръ будетъ многимъ изъ нихъ очень трудно. 

Обратимся теперь къ неточностямь и ошибкамъ авторовъ. 
На страницЪ 216 мы читаемъ: „Итакъ, передвиженя птицъ по 
землБ отличаются неуклюжестью“. А видалъ ли авторъ этой 

статьи проворно бЪгающую вертлявую трясогузку, видалъ ли 
куликовъ, столь ловкихъ въ бЪганьи? ВЪроятно нфтъ, иначе онъ 
не сдБлалъ бы такого обобщающаго и вообще неудачнаго вы- 
вода о ‚„неуклюжести“ движешй птицъ по землЪ. Неуклюжими 

при передвижени по землБ являются, пожалуй лишь водоплаваю- 

пия птицы. На страниц 218 говорится о градусникЪ и граду- 
сахъ и не указано, что это градусы Цельзя, а вБ5дь дБти при- 

выкли къ Реомюру, что можетъ послужить источникомъ недо- 
разум ния. ыы 

ДалЪе идетъ слишкомъ схематическое сравнение организма съ 
печкой, а пищи съ дровами. Такъ какъ въ дЪйствительности 
образование тепла происходитъ не только въ кишечникЪ, куда 
вводится пища, а во всЪхъ тканяхъ, гдЪ происходятъ окислитель- 
ные процессы, и больше всего въ мускулахъ и железахъ, и такъ 
какъ окисляется при этомъ не пища, а то, что было раньше пи- 
цей, и такъ какъ вопросъ о животной теплотЪ въ дЪйствитель- 
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ности вовсе не очень простъ, то легко можно себЪф представить, 
въ какую чудовищную путаницу обратится въ рукахъ учителя 
начальной школы та неудачно схематизированная программа 
вопросовъ о животной теплотЪ, которую дали составители на 
страницЪ 218. Достаточно взять такую фразу: „Птица очень тепла 
и много работаетъь крыльями, поэтому она нуждается въ боль- 
шомъ количеств пищи“ (стр. 218). А что скажетъ учитель на 
такой оборотъ мысли бойкаго ученика: „курица не работаетъ 
вовсе крыльями, значитъ ей надо мало Ъсть?“; „а если птица не 
пофла, значить она холодная?“; „а почему въ лихорадкЪ чело- 

вЪкъ не Ъстъ, а у него жаръ?“ Мудрено учителю начальной 
школы, имя въ рукахъ „книгу для преподавателя“, о которой 

идетъ рЪчь, выпутаться изъ подобныхъ вопросовъ, которые въ 
этой книг$ мфстами и плохо поставлены, и плохо разъяснены. 

Авторъ задаетъ дЪфтямъ странный вопросъ: „Не попадались 
ли кому-нибудь, когда ему приходилось Фсть птицу, камешки?“ 
Лучше было бы спросить: „Не Ълъ ли кто непотрошенной птицы?“ 
Ибо въ потрошенной птицф мудрено найти „камешекъ“, такъ 
какъ всякая самая простая деревенская стряпуха вычищаетъ и 
вымываетъ „пупокъ“ курицы не хуже самаго моднаго повара. 
Совершенно невЪрно также, что „курица часто заглатываетъ 
обрЪзки металла, винты, гвозди и стекло“. Обычно она загла- 
тываетъ камешки. 

На той же страниц 218 нев$домый намъ авторъ предлагаетъ 
взвфсить на вфсахъ „св5же добытую кость птицы и такой же 
величины кость мыши“, чтобы показать дЪтямъ, „что кости птицы 
легче“. Какъ не стыдно писать таюмя нелБпости! В$дь чтобы на 
основаши взвфшиваня двухъ костей опредЪлить разницу уд$ль- 
наго вфса, надо чтобы обЪф кости были совершенно одинаковало 
обзема. Укажите мнЪ, у какой же именно птицы и какая именно 
кость „такой же величины“ (надо бы сказать „такого же объема“), 

какъ какая-то кость мыши! Воображаю себЪф положеше учи- 
теля, который добросовфстно вздумаетъ р$шить сю премудрую 

задачу... 
На страниц 2т9 говорится, что киви живетъ въ Австралии, 

а въ дЬйствительности онъ живетъь исключительно въ Новой 
Зеландши, и хотя англичане, говоря о своихъ влад5шяхъ, нерЪдко 
объединяютъ подъ именемъ „Австралии“ и собственно Австралию, 
и Новую Зеландю, но при преподаванйи естествов$дЪния и гео- 
графии этого дфлать не полагается. Кстати, о зоогеографии; по- 

1+4 
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чему бы на страниц$ 144 не сказать, что колибри приво- 
зятся изъ Америки, вмЪсто простого упоминаня о „жаркихь 
странахъ“? 

Говоря о воробьЪ, авторъ на страницЪ т17 утверждаетъ, что 
онъ не Ъстъ гусеницъ-капустницъ, а на страницЪ тт8 говоритъ, 
что съ помощью воробъевъ можно спасти капусту отъ этихъ гу- 
сеницъ. На страницахъ тт9—т20, при выяснении значения ласточки 
для уничтоженя вредныхъ насфкомыхъ, примфромъ послЪднихъ 
приводится „гессенская муха“. Врядъ ли этотъ примЪфръ осно- 

ванъ на какихъ-либо положительныхъ данныхъ, скорЪе онъ при- 
веденъ совершенно случайно, чтобы лучше использовать слово 
„муха“. Судя по б1оломи такъ называемой „гессенской мухи“ 

(не принадлежащей, кстати, къ числу „мухъ“), она не должна бы 

быть обычной добычей ласточекъ. Желательно, чтобы авторы 

указали, откуда они взяли этотъ фактъ? 
На страницЪ т20 предлагается учителю объяснять ученикамъ, 

что перелетныя птицы улетаютъ въ теплыя края „отдыхать“ и 
для большей убЪдительности прибавлено: „Слышалъ ли кто изъ 
дЪтей, что иногда слабыхъ, больныхъ людей также отсылаютъ 

на зиму отдыхать въ теплыя страны?“ Странное сопоставление, 
способное внушить совершенно фантастическое представлеше о 
значении перелетовъ. Говоря о кольцеван!и птицъ, авторъ наивно 
замфчаетъ, что „въ теплыхъ странахъ перелет5вшихъ туда на 
зиму птицъ нер$дко ловятъ и по кольцу узнаютъ, откуда птица 
прилетЪла“. Эта фраза ясно показываетъ, что писавиий не имфетъ 

понятия о томъ, что такое кольцеваше птицъ, а только слышалъ, 
что оно есть, а все остальное сочинилъь „отъ себя“. Птицъ съ 

кольцами не только въ теплыхъ странахъ, но и вообще, добы- 
ваютъ крайне ръдко, что составляеть великое горе всфхъ коль- 

пующихъ, а если добываютъ, то чаще убиваютъ, чфмъ ловятъ, 
а добывши, не могутъ по кольцу узнать, откуда птица приле- 
тЪла, ибо на кольцБ обозначено лишь назваше той орнитологи- 
ческой станщи, которая выдала кольцо наблюдателю, и номеръ, 
и только по книгамъ станши можно узнать, откуда птица. Ужъ 
если о чемъ говорить, такъ надо сначала подробно узнать, въ 
чемъ дЪло, а то лучше просто умолчать. 

Въ урокЪ о ночныхъ животныхъ (стр. 23) напрасно говорится, 
что у филина потому хорошъ слухъ, что у него торчатъ „уши“. 
Эти пучки перьевъ къ органу слуха отношеня не имфютъ. Да- 
ле, говоря о филинЪ, полезно было бы автору посмотрЪть на 
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него хоть разъ, если не на живого, то хотя бы на чучело или 
рисунокъ. Тогда бы онъ УбЪдился, что обыкновенный филинъ 
(а вЪдь не о какомъ-либо другомъ здфсь идетъ рЪчь) не съраю 
цвфта. Напрасно также авторъ говоритъ, что въ темнотЪ всякй 
другой цвЪтъ, кромЪ$ сБраго, былъ бы замфченъ „даже плохо 
видящими въ темнотБ пташками“, отчего „хищники оставались бы 
голодными“. Если писавший эти строки мало знакомъ съ б1оло- 
гей, то онъ хотя бы вспомнилъ пословицу, что „ночью всЪ кошки 

сф$ры“. См$емъ увфрить наивнаго автора, что въ темнотЪ окраска 
теряетъ всякое б1ологическое значене, а кромЪ того и на свЪту 

хищники не остаются голодными, хотя ихъ всЪ превосходно ви- 
дятъ. Но что особенно комично, такъ это то, что авторъ, ув5- 

ривши преподавателя начальной школы, что филину надо быть 
„сБрымъ“ для того, чтобы не умереть съ голоду, такъ какъ иначе 
даже „плохо видяпия въ темнотБ“ пташки улетятъ отъ него, 
туть же продолжаетъ, что ночные хишники „летаютъ беззвучно, 
чтобы не разбудить своихъ жертвъ“. Я представляю себЪ ясно 
какого-либо не тупого ученика, который спроситъ: „Г-нъ учи- 
тель! А если бы филинъ не быль „сЪ$рымъ“, какъ бы его уви- 
дали его „жертвы“, если онф спятъ?“ Да! Мудрено пускаться въ 
блологичесюя мудрствовамя, не зная жизни животныхъ и не на- 

блюдая лично природы. 
Вообще, надо замЪтить, что составители „ПриродовЪ дея“, 

проникнувшись самыми благими намфревшями дать учителю 6в0з- 
можно больше руководящихъ указанй, недостаточно строго отнес- 
лись къ качеству этихъ указанй. Въ разработкБ каждой темы 
есть стремленйе набросать возможно больше вопросовъ, напра- 
вить внимане въ разныя стороны, часто непродуманно. Ласточка 
кормится „мухами“— привлечь сюда „гессенскую муху“, хищникъ 
ловитъ добычу—ему „полагается“ имЪть для этого „приспособлен- 

ность“ и вотъ ночное животное получаетъ покровительственную, 

ла еще при томъ отсутствующую у него, окраску и т. д.... Я по- 
лагаю, что, составляя учебникъ для учителя, особенно важно 
провфрить на опытЪ все, что рекомендуешь ему сдЪлать, а также 

вообще строго провфрить все сообщаемое и по возможности про- 
вфрить лично на экскураяхъ, въ непосредственномъ общенш съ 

природою. Теперь въ школьномъ естествознан1и „б1ологическое“ 
направлене. Но бЪденъ точно пров$ренный матералъ для пре- 
подавая въ этомъ направлени. Въ книжномъ матер!алЪ мно- 
жество неточностей и ошибокъ, а еще большая б’Ъда—значитель- 
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ная часть книжнаго матерлала основана на наблюденяхъ чужой, 
не русской природы. 

Къ сожалню, среди нашихъ натуралистовъ мноме все свое 
внимане направляютъ на изучене законсервированныхъ объек- 
товъ съ помощью микротома и микроскопа и проводятъ все свое 
рабочее время въ лаборатори или своемъ кабинетЪ, зная о жи- 
вой природЪ больше по наслышкЪ. Изучать живую природу въ 
естественныхъ усломяхъ—дЪло очень трудное и сложное, многимъ 
натуралистамъ почти незнакомое. И вотъ, если кабинетные нату- 
ралисты начинаютъ писать о б1ологическихъ явлешяхъ, хотя бы 
и для учителей начальной школы, у нихъ остро чувствуется не- 
достатокъ научной подготовки. 

Г. А. Кожевниковв. 

Весие! 4ез Ргосёз-Уеграах 4е 1а Соп6тепсе Пцегпайопа]е ропг 
1а, ргофес1оп 4е 1а Мафиге. Вегпе, т7—то №оуешьге тотз. Вегпе, г9т4. 

Этотъ изящно изданный томъ содержитъ въ себЪ итоги между- 
народнаго совфщаня по вопросамъ охраны природы, происхо- 
дившаго въ Берн въ ноябрЪ тотЗ года, о которомъ мною была 
помфщена замфтка въ № 4 „Орнитологическаго В’Ъстника“ за 

тотз годъ. Здфсь собраны протоколы засфданй, нЪъкоторые до- 
лады и документы, представленные сов$щаню. Изъ докладовъ 

наиболфе обширнымъ является докладъ Павла Саразина, кото- 
рому принадлежитъ самый починъ созыва международнаго совЪ- 
щаня. Онъ былъ отпечатанъ еще до начала совфщаня на нЪ- 
мецкомъ, французскомъ и англйскомъ языкахъ въ видЪ отдЪль- 
ныхъ брошюръ и раздавался всфмъ членамъ сов5щаня. Въ немъ 
содержится изложене истори истребленя нЪкоторыхъ видовъ 
животныхъ человЪкомъ и дается общая программа дБятельности 
международной организащи въ цфляхь ихъ защиты. Этимъ до- 
кладомъ я воспользовался въ широкой мЪрЪ при составлени 
вышеназванной замфтки своей. Зат$мъ слфдуетъ небольшой 
докладъ Конвентца объ организащи дЪла охраны природы въ Прус- 
си. Представитель СЪверо-Американскихъ Соединенныхъ Шта- 
товъ въ своемъ очень краткомъ доклад отмЪчаетъ, что прави- 
тельство Штатовъ устраиваетъ на востокЪ государства громадный 
Аппалачеюй паркъ пространствомъ въ тысячу квадратныхъ миль, 
который подобно расположенному на западф извЪфстному [елло- 
стонскому Парку долженъ служить убЪжищемъ для сохранения 

И АООТ ДЕК. 



203 

въ неприкосновенности флоры и фауны. Онъ отм$чаетъ далЪе, 

что правительство Штатовъ рЪшительно запретило ввозъ какъ 
въ сыромъ, такъ и въ обд$ланномъ видЪф птичьихъ шкурокъ и 
перьевъ, идущихъ на украшенля. Даже запрещено пр!Бзжающимъ 
въ Америку путешественницамъ имЪть на своихъ шляпахъ укра- 
шения изъ перьевъ дикихъ птицъ. ИмЪя намфрене отмЪФтить въ 
докладахъ представителей разныхъ государствъ спещально то, 

что касается орнитологши, укажу, что австрйсюй уполномочен- 
ный обратилъ внимане сов$щан!я на то, что въ Штирии, Ка- 
ринти и Крайн$ запрещено убивать и ловить всякихъ птицъ, 
кромЪ вредныхъ, и, конечно, тфхъ, которыя составляютъ пред- 
меть правильной охоты. Въ Далмаши спещальной охраной 
пользуются тетерева. Въ Венгри имфются заповБдные л$са (на- 
примЪръ, около Мармароша), имБется спешальная орнитологиче- 
ская организащя (ОШсе сепёа|! огпиКо]ог1аае), а въ школахъ 
ежегодно на ряду съ днемъ „древонасажденя“ устраивается „пти- 
чй день“, когда преподаватели разъясняютъ дфтямъ интересные 
факты изъ жизни птицъ, ихъ значене въ общей эконом при- 

роды и спешальную пользу для человЪка. Излагая мфры, приня- 

тыя для защиты птицъ въ Бельти, белычйсюй уполномоченный, 

профессоръ Массаръ, приводитъ названмя птицъ, защищаемыхъ и 
незащищаемыхъ, вь общихъ разговорныхъ терминахъ, а не съ 
точнымъ обозначешемъ видовъ, при чемъ неясно, таковъ ли са- 
мый текстъ закона (что было бы непростительной небрежностью), 
или авторъ доклада схематизировалъ текстъ закона, что тоже 
очень жаль, такъ какъ рЪчь идеть о совф$щанш научнаго ха- 
рактера, гд$ нужна точность языка. По словамъ Массара, въ 

Бельми разрфшено убивать во всякое время, въ качествЪ вре- 
дителей дичи, ястребовъ - перепелятниковъ и т. д., въ качествЪ 
вредителей рыбы крачекъ (Магип ресБечг); остается неяснымъ, 
принято ли во внимаше то обстоятельство, что далеко не всЪ 
виды хищниковъ вредны для дичи, и слова „и такъ далфе“... 

весьма смущаютъ. Пользуются полнымъ покровительствомъ всЪ 
виды чаекъ и крачекъ на морскомъ побережьи и всЪ насЪко- 
моядныя птицы. Изъ доклада французскаго уполномоченнаго, ака- 
демика Перрье, можно отмЪтить, что одна фирма, торгующая 
украшевями изъ перьевъ, назначила премшю въ то.ооо фр. за 
одомашнен1е бЪфлой цапли, дающей дамсюя „эгретки“. 

Представитель Великобритании Чарльзъ Ротшильдъ отм$тилъ, 
что имфется законъ о покровительствф$ птицамъ, даюций мЪет- 
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нымъ органамъ самоуправленя широкую возможность ув 
ствлять это покровительство на практикЪ. Королевское Общество 
покровительства птицъ (Коуа| Зосеу Юг Фе Ргоесноп о{ Вига$) 
оказываеть большую поддержку проведеню въ жизнь этого за- 
кона и его старавшями удалось спасти отъ истреблешя н$Ъскольк. 
видовъ, изъ которыхъ Ротшильдъ называеть Ае2!а1111$ сап- 
{1апиз и Мега|!ез&г1$ сабаггас+ез. Общество имфетъ 

свой запов$дникъ. Сельборнское общество устроило птичий за- 
повЪдникъ въ долинф Брента. Интересно отмфтить, что недавно 
организовалось особое общество для устройства запов$дниковъ 
(Зослеу юг Фе Ргошойоп оЁР Майше Везегуез), а кромф того 
имфется еще „Нащональный союзъ“ (ТВе Майопа| Тги$(), имБюций 

задачей охрану всякихъ памятниковъ, какъ историческихъ, такъ 
и природныхъ. Интересно отмфтить, что въ разныхъ мфстахъ 
Британскаго побережья по частному почину производится охрана 
птицъ во время гн$фздованья и имфются частные заповЪдники. 
Что касается Британской Импер!и во всемъ ея цфломъ, прости- 

рающемся по всЪмъ частямъ свЪта, то имфется спешальное об- 
щество для защиты фауны Империи : босчеёу Юг Ргоесйоп о{ е 
Каипа о фе Етрие. Въ Парламентъь внесенъ законопроектъ объ 

ограничении ввоза птичьихъ шкурокъ и перьевъ. 
Представитель Австрали отмфтилъ, что тамошнимъ прави- 

тельствомъ и общественными управлениями сдЪфлано много въ 
смысл охраны природы и устройства запов$дниковъ. Почти всЪ 
города имфютъ запов$дники. На находяцпийся около Сиднея за- 
повфдникъ истрачено съ 1892 года 180.000 фр., а теперь ежегодно 
тратится тт.250 фр. Представитель Голланди зоологъ Удемансъ 
заявилъ о дБятельности „Голландскаго Общества охраны памят- 

никовъ природы“, которое купило, въ качествЪ заповЪдниковъ, 
нфсколько участковъ земли, въ томъ числЪ 700 гектаровъ озера 
Наарденъ и сосфдняго болота, гдЪ гнфздится множество птицъ, 

въ томъ числБ н$которыя рЪдюя, какъ колпица и красная цапля. 
ДалЪе Удемансъ отм$тилъ, что въ Голландии разработанъ проекть 
новаго закона объ охранф птицъ, который значительно расши- 
ряетъ покровительство имъ сравнительно съ прежнимъ закономъ. 
Въ Голландской Инди новый охранный для зв$рей и птицъ 
законъ былъ введенъ въ лото году, а въ тот2 году основано новое 
Индо-Голландское общество защиты природы. Португальское 
правительство запретило въ Мозамбикской своей колон!и убивать 
марабу, бЪлыхъ цапель, страусовъ и собирать яйца дикихъ птицъ. 
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_ _ сельно положевшя защиты птиць въ Швейцар!и предста- 
витель этой страны указалъ, что полезныя птицы пользуются 
полнымъ покровительствомъ въ течене всего года, но къ сожа- 
лфнию, не обозначилъ, что разумфетъ законъ подъ именемъ „по- 

озныхъ“ птицъ. Вообще недостаточно точное обозначене того, 
о чемъ идеть рЪчь, составляетъ громадный недостатокъ изложе- 
ня почти всЪхъ авторовъ, помфстившихъ свои доклады въ раз- 
бираемой книгЪ. Интересно, между прочимъ, отмЪтить, что 
вь Швейцари съ большимъ успфхомъ примфнялось полное 
запрещене охоты въ нЪкоторыхъ м$стностяхъ на 5 лфть и что 
къ числу безусловно охраняемыхъ птицъ причисленъ и крупный 
хищникь Сураёиз БагБаёиз$, чфмъ нарушенъ обычный 
узкй принципъ, что охранять надо только дичь и „полезныхъ“ 

птицъ, принципъ, отъ котораго давно пора отказаться, если мы 
хотимъ дЪфйствительно охранять 17/1009, а не свое „хозяйство“. 

Изъ представителей Росси академикъ И. П. Бородинъ далъ 
обиий очеркъ положения вопроса объ охранф природы въ России, 
а пишупий эти строки отмфтилъ главныя характерныя черты 
новаго законопроекта объ охотЪ, который, къ сожалЪнию, остается 
на неопред$ленное время безъ движеня въ Государственной 
ДумЪ. 

Въ книг приложены въ качествЪ5 украшеня нЪсколько очень 

хорошихъ рисунковъ: виды изъ Швейцарскаго Нащюнальнаго 
Парка, снимокъ гнфздовья Э{егпа сап1апа на западномъ 

берегу Шлезвигъ-Гольштейна, снимки крачки, бЪлой цапли, кол- 

пицы и большой поганки на гн$здахъ (Ротшильда) и его же 

снимки (вфроятно, съ чучелъ) Егер!|ириз$ уаг1из и А|[е- 

с1гоопа$ п1&141$5$1та. Четыре снимка изображаютъ защит- 
ныя мъстности Голланди. Еще имфется снимокъ съ очень пло- 
хого чучела альшйскаго козла, съ рЪ$дкихъ видовъ альшйскихъ 
бабочекъ, близкихъ къ вымираню, и карты Швейцарскаго На- 
пональнаго Парка. 

Можно пожалЪть, что относительно большинства странъ не 
представлено большихъ подробностей объ охранЪф природы, а 
относительно н$которыхъ странъ, представителями коихъ были 
дипломаты, а не натуралисты, ничего не представлено, кромЪ 
красивыхъ фразъ и благопожеланий. 

Второе совБщане международнаго бюро по охранф природы 
должно было состояться въ БазелБ въ сентябрЪ тог4 года. Воен- 
ная гроза помфшала этому собранию, и грустно думать, что вм$сто 
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такихъ симпатичныхъ мирно объединяющихъ вопросовъ, какъ 
„международная“ охрана природы, теперь у всфхъ на устахь 
крики негодованя по поводу грубаго нарушен!я „международнаго $ 
права“ по отношеншю къ человЪку, и вм$сто сожалфвйЙ объ 
истреблени бЪлыхъ цапель и иныхъ птицъ приходится возму- 
щаться истреблешемъ н$мцами беззащитныхъ жителей неукрЪп- 
ленныхъ городовъ, въ томъ числ женщинъ и дфтей. Волна 
дикаго варварства неожиданно выплеснулась изъ рамокъ н5мецкой 
внЪшней культурности и далеко отодвинула рЪшеве такихъ 
вопросовъ, какъ международная охрана природы. 

Г. А. Кожевникове. 
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№ Ь Гарасовъ. 
240 января 1887 1. — 7-0 Фюня 1915 %. 





т Е. В. Тарасовъ. 

В. \М. Тагаззо\у. МасЬгаф, уоп С. 1. РоЦаКо\у. 

7-го люня сего года въ г. БучачЪ (Галищя), въ госпиталЪ 

имени Е. И. В. Великой Княгини Ксени Александровны, скон- 
чался отъ ранъ, полученныхъ въ бою на австрйскомъ фронтЪ 
прапорщикъ 7-го Пограничнаго Заамурскаго пфхотнаго полка, 
Евгевшй Васильевичъ Тарасовъ. 

Родился Евгенй Васильевичъ 2-го января 1887 года, въ 
т9т2 году окончилъ естественное отдБлене физико-математиче- 
скаго факультета Имп. Московскаго Университета и на слБдую- 
Пий годъ тгго октября сдалъ государственный экзаменъ, полу- 
чивъ дипломъ первой степени. `Покойный горячо любилъ орни- 

тологю, занимался серьезно изучешемъ ея и съ конца ноября 
т9т2 года, по приглашению редакщи, принималъ ближайшее уча- 
сте въ издаши нашего журнала, неся скромную, но трудную и 
весьма кропотливую обязанность его корректирования. Въ четвер- 
той книжкЪ „Орнитологическаго ВЪстника“ за т9т4 годъ была 
помБщена мною статья Евгеня Васильевича, являющаяся резуль- 
татомъ его обработки матерлала, собраннаго весною тот2 года 
Б. М. Житковымъ и С. И. Огневымъ въ дельтЪ Волги и на 
Касшйскомъ побережьи. Не мало помогъ мн покойный во время 
моего недолгаго знакомства съ нимъ (съ мая тото года, по ре- 
комендащи профессора П. ИП. Сушкина) въ дЪлЪ коллектированя 
птицъ Московской губернш. 

По сдачЪБ государственнаго экзамена Евгеншй Васильевичъ, 
обязанный отбывать воинскую повинность, весною т9т4 года за- 
числился вольноопред$ляющимся. Въ связи съ разразившейся 
войной — этимъ чудовишнымъ, кошмарнымъ бЪдствемъ, постиг- 
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шемъ почти всЪ народы Европы —онъ въ конц ноября поступилъ 
въ школу прапорщиковъ и приблизительно черезъ три м5сяца былъ 
произведенъ въ офицеры. Въ дЪйствующей армии покойный про- 
былъ всего пять недЪль, съ т-го мая по 6-ое 1юня. Въ послБднй 

день, вечеромъ, участвуя въ качествЪ ротнаго командира въ на- 
ступлени, былъ раненъ два раза въ руку, однако не вышелъ 
изъ строя: попросивъ одного изъ солдатъ перевязать раны, онъ 
продолжалъ вести свою роту впередъ, но вскорЪ палъ, поражен- 
ный въ животъ третьей вражеской пулей, и на слБдуюций день 

въ 5 часовъ вечера скончался. Изъ письма солдата, сообщаю- 
щаго о смерти Евгевя Васильевича, видно, что онъ и тамъ былъ 

любимъ всЪфми, оставался честнымъ, порядочнымъ, какимъ былъ 
всю свою недолгую жизнь. 

Миръ праху твоему, дорогой товарищъ, въ открытомъ бою 
геройски отдавпий жизнь за свою многострадальную родину. 

Г. И. Поляковд. 

Са | в=<31 



замЪтка о птицахъ окрестностей Томска. 

П. М. и И. М. Зальсске. 

№ №Нсе иг 1е$ о15еаих 4е5 епугоп$ а Тот5К. 

Раг Р. е+ Л. Ха!е$3Ёи. 

`Настоящая замфтка явилась результатомъ наблюденй и. кол- 
лектирования за тото—т9т4 г.г. въ окрестностяхъ Томска, причемъ 
наиболфе интенсивно таковыя производились въ течеше послд- 
нихъ трехъ лЪтъ. Въ замфткБ этой мы передаемъ лишь соб- 
ственныя наблюдешя въ надеждЪ, что они окажутся восполяняю- 
щими ране опубликованныя свфдЪфня о птицахъ изслфдуемой 
мБстности и потому небезполезными. 

Сотоиз сотах Г.—Довольно обыкновенная птица. Въ кедро- 

вомъ бору подгородной деревни Оедосеевой гнЪздится регулярно. 

Выводки можно встрЪтить въ серединЪ мая. Зимой держатся по 

отваламъ и вблизи челов ческаго жилья. 

Сотоиз сотих 5йатре Омез.—Одна изъ наибол5е распростра- 
ненныхъ у насъ птицъ. Гнфздится повсемфстно въ лиственныхъ 

и см5шанныхъ л5сахъ. 
Сотфиз сотопе очен Еуегзт.— Весной и зимой часто наблю- 

далась подъ Томскомъ въ стаяхъ сфрыхъ воронъ и галокъ. 
Сооеиз топеаша соЦатз (Ргатлт.).-Огромными стаями дер- 

жатся лБтомъ по отваламъ, св5жескошеннымъ лугамъ, проселоч- 
нымъ дорогамъ, пашнямъ и т. под. Гнфздятся въ дуплахъ. Частью 

подъ Томскомъ остается зимовать. 
Раса са раса (Г..).—Представляеть обыкновеннфйшую птицу. 

Гнф$зда ея находили въ смфшанныхъ лЪсахъ, тальникахъ, иногда. 
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очень низко надъ землею (менБе, чЪмъ на высот человБче- 

скаго роста). ЛФтомъ можно встрЪтить въ долинахъ рЪкъ, по 
заливнымъ лугамъ, пашнямъ, „колкамъ“; зимой — близъ жилыхъ 

мБСТЪ. 

Мисфтада сатуосаасее$ тастотутсйоз Вгебт.—Въ урожайные 
орБхами годы большими стаями посфщаютъ кедровые боры под- 
городныхъ деревень, причемъ и появлене и исчезновене этихъ 
птицъ носитъ внезапный характеръ. Зимой бываютъ случаи за- 

лета въ городъ. | 
Сагттии5 даптаати$ Фтап@ и Ехегзт.—-Была нЪсколько разъ 

встр$чена въ кедровомъ бору деревни Федосеевой, а также въ 
лиственныхъ и см5шанныхъ л$сахъ близъ города. ОсЪдла. 

оитииз роПотаеу тепг мет Эпагре.—Обыкновенная птица, 
прилетающая въ 20-хъ числахъ марта. ГнЪздится въ лиственныхъ 
и см$шанныхъ л$сахъ. Полную кладку можно найти въ 20-хъ 
числахъ апрЪля. 

(4о[и$ ото ото (Т..).— Обыкновенная обитательница лист- 

венныхъ и хвойныхъ лЪсовъ, причемь въ первыхъ встр.$чается 
чаще, ч5мъ въ послЪднихъ. Въ окрестностяхъ деревни Федосее- 

вой было найдено гнфздо то. \У1. т9т4 съ 5-ью сильно насиженными 

яйцами; помфщалось оно на молодой березЪ, на высотЪф около 

3-хь саженей, вблизи отъ гнфзда Ви{ео Чезегогишт (Вад). 

Прилетъ первыхъ особей въ 1914 году отм$ченъ 3. 1\; такое 
раннее появлеше ихъ здфсь—явлене исключительное. 

СоссоЙи`аияе$ соссойтаизез соссоЙтаияез (1..).—Н$сколько разъ 
наблюдался и добытъ въ т9т2, т913 и т9т4 г.г. вь кедровомъ бору 
подгородныхъ деревень ОФедосеевой, Лоскутовой и др., гдЪ онъ 
обыкновененъ. т7. У[. т9т2 въ деревнф Федосеевой добыта © съ 
готовымъ къ сносу яйцомъ. тт. [У. т9т4 наблюдали стайку дубо- 
носовъ близъ подгородной деревни Круглыхиной, въ долинЪ р$ки 

Ушайки 1). 

Асат из сат4ие5 тадог ('Тас2.).— ВстрЪфчается круглый годъ. 
Зимой держится стаями, л5томъ—семьями. Во второй половин 
1юня молодые уже хорошо летаютъ. Подъ Томскомъ часто попа- 
дались особи переходнаго характера между А. саг4це!15 та] ог 
и А. сап1серз$ ог!еп*а]1$. Экземпляръ отъ 3. Ш. т9т4 харак- 
теризуется св$тлымъ буровато-сфрымъ теменемъ и боками го- 

1) Судя по литературнымъ даннымъ, подъ Томскомъ, вфроятно, встрЪчается не 

только типичная форма дубоноса, а и С. с. уег{!1са!1$ Тисаг. & Вший. Ред. 
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ловы съ черно-бурыми пятнышками, короткимъ клювомъ и боль- 
шимъ развитмемъ бЪлаго на малыхъ маховыхъ. 

Асат из (тата тата (Г..) её А. погпетатий ес рез (Сомез).— 
Ос$длы. Круглый годъ, за исключешемъ гнЪздовой поры, держатся 
большими стаями. 6. \. т9тз было найдено гнфздо А. Ппагла (Т.,) 
въ хвойномъ лБсу, вь н$5сколькихъ верстахъ отъ города; оно 
помБщалось на молодой лиственницЪ, на высотЪ около 4-хъ мет- 

ровъ, и содержало 5 св5жихъ яичекъ. Интересный, сильно альби- 
низируюций экземпляръ С А. В. ех!11рез (Соцез) былъ добытъ 
7. тт. 1915 подъ Томскомъ; обций окрасъ его блфдно-палево-бЪлый, 
переходяций на горлЪ и груди въ грязно-бфлый; маховыя и ру- 
левыя грязновато-бЪлыя; красное пятно на темени блЪдно-розо- 
ваго цвЪта. 

Гтадиз леса забичса (РаП.).—Довольно часто попадается въ 
весеннее и зимнее время. Держится по долинамъ рЪкъ, въ таль- 
никахъ, березовыхъ лфсахъ, кустарникахъ. Въ лБтнемъ оперен!я 
С преобладаетъ темный карминно красный цвЪтъ; зимой опереше 
н5жно-розовое. 

Ругта руттийа ругтища (Т..).—Обыкновенная осЪдлая птица. 
/У$томъ держится въ лиственныхъ и хвойныхъ лЪсахъ, зимой— 

повсемЪстно. 
Рута. саззйй Вап4.—Въ коллекщи имЪется экземпляръ, до- 

бытый П. А. Шастовскимъ въ окрестностяхъ Томска. 
Сатродасиз тозеа (Ра|.).—3 экземпляра были пойманы въ се- 

рединЪ ноября тот4 года подъ Томскомъ. Изъ нихъь 2 въ нашей 
коллекщи: старый С съ характерными серебристо-бЪлыми пят- 
нами на лбу, горлЪ и бокахъ горла, и молодой С. 

Сатро4асиз етуйитта етуйичта (Ра|.).—Обыкновенна по кустар- 
никамъ какъ въ лфсныхъ, такъ и на боле открытыхъ м$Ъстахъ. 
Кладка яицъ начинается въ концф мая или въ началВ пюня. 

Тода ситогояга ситогозига Т..—Наблюдался небольшими стай- 
ками въ кедровникЪ5 деревни Федосеевой. 

Кута топит а Г..—Обыкновененъ. ГнЪздуетъ. Въ т9т4 
году прилетъ первыхъ особей отмфченъ тт. [У. 

Раззег Чотезиса аотезиса (Т.).--Распространенъ повсемЪстно. 
Раззег тощапа тотата (Т..).—Очень обыкновененъ, 

Етфетага сёйзтеЙа сйттеЙа Г. её Е. с. егутодепуз Втебт.—Изъ 
всЪхъ овсянокъ эти дв формы здЪсь наиболЪе часто встр$чаются. 
Гнфзда находили въ конц$ апрЪфля 1909 года, въ серединф мая 
и въ половинЪ 1юня тотт года; всЪ они помфщались на землЪ, 
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на открытыхъ мЪстахъ, и содержали 4— 5 не насиженныхъ, варьи- 
ровавшихъ въ окраскЪ яицъ '). 

Етфета2а (еисосери из 5. а. Ст.—Обыкновенна на выкоскахъ, 
пашняхъ, дорогахъ, по березовымъ „колкамъ“ и т. под. Весною 
т9т4 года впервые замЪчена то. [\. 

Етфе га аитеда РаП.—ГнЪздуетъ по долинамъ рЪкъ и „ела- 
нямъ“. ВстрЪчается р$5же предыдущихъ видовъ. 

Етфетга тизйса РаП.— Встр$чена на пролет въ апрфлЪ 
т9т4 года и въ августЪ т9т3 года. Въ серединЪ тюля т9т4 года 
зам$чена въ кедровникЪ деревни ПЪтуховой. 

Реяторйепах пра (Г.).— Попадается большими стаями по. 

проселочнымъ дорогамъ и трактамъ весной, осенью и зимой. 

Ааи4а атееняз стегазсетз ЕбтКе.—Въ т9т4 году пБше слы- 
шали. 12. ГМ. 

АпФиз тслат@ УеШ.—НъЪсколько разъ находили по возвышен- 
нымъ м$стамъ, поросшимъ р’Ъдкой, но высокой травой. БолЪе 
р$фдокъ и остороженъ, ч6мъ лесной конекъ. Въ т9т4 году пер- 
выя особи появились т2. [У. 

Ат Физ ила 5 Иа (Г.). —Весьма обыкновенная птичка. Встр%- 
чается повсемфстно (не находили только въ хвойныхъ лЪсахъ). 
Гн$здо устраивается на землЪ. Полныя кладки въ 4—5 яицъ, 
сильно варьирующихъ по величин$ и’ окраскЪ, попадаются въ 
половинЪ мая. Въ серединЪ 1юня молодые уже хорошо летаютъ. 
Прилетъ въ первой трети апрЪля. 

Мааса Наса веета эзукез.—Одинъ экземпляръ добыть т4. У. 
т9тЗ близъ деревни Просфкиной, въ долинф рЪфки Басандайки. 

МоаейЙа Наза Фотечй$ Зипа.—Въ началЪ мая т9т4 года добыто. 
3 экземпляра (2 Си 0). 

Мааса сйтефа сйтеда РаП.—т4.У.т9т3 пара встрЪчена на 
берегу рЪфчки Басандайки вблизи деревни ПросЪкиной. 

МоасШа аа Т.. — ПШироко распространена. Время кладки 
яицъ—начало мая. Въ серединЪ 1юня выводки можно встрЪтить. 
на пашняхъ, дорогахъ, близъ р$къ и т. под. Прилетаютъ первыя 
особи въ концЪ$ марта или въ началЪ апрЪля. 

Мааса фота театоре РаП.—Не рЪдка. 
оШа еитораеа зфичса РаП.—Весьма обыкновененъ въ листвен- 

ныхъ и хвойныхъ лЪфсахъ. ВстрЪчается круглый годъ. 

1) Указаше на нахождеше экземпляровъ типичной формы подъ Томскомъ, по 
всей вБроятности, основано на невфрномъ опредЪлен!и. Ред.. 
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Рагиз таро’ таро" Г..—ВстрЪчается повсемфстно. ОсБдла. Къ 
гн5здовью приступаетъ въ конц апрЪля или въ началЪ мая. 

Оуатазез суатиз суаптиз (РаП.).—Одинъ 4 добыть 8. ХП. тотз въ 
деревнЪ Аникиной. 

Ратиз ег щег Г.—НерЪдка. ЛЪтомъ попадается въ стайкахъ 
корольковъ и поползней. 

Ратгиз боте5 фазсетя8 Эулов.—Самая распространенная си- 
ничка. Круглый годъ встрЪчается въ лиственныхъ и хвойныхЪ 
лЪсахъ, заросляхъ ивняка, „колкахъ“ и въ долинахъ р%къ. 

Аедйииз саиаа из саиащиз (Т..).—ВстрЪчается стайками круг- 
лый годъ. ГнЪфздится. Выводки появляются въ началЪ поня. 

Веди тедииз тедийиз (1..).—Стаи, состояния изъ старыхъ и 
молодыхъ особей, наблюдались въ началЪ августа тдт4 года въ 
кедровникЪ деревни Федосеевой '). 

Тлици$ ехсидйот Потеуе СаЪЬ.—ВстрЪчается часто въ пере- 

лБскахъ, р$фдкихъ кустарниковыхъ заросляхъ, на лугахъ и от- 
крытыхъ долинахъ рЪкъ. Въ шолБ наблюдается въ большомъ 
количеств5 на телеграфныхъ проволокахь жел$знодорожнаго 
полотна. | 

_ Ипиеоботи$ соПЦитюо соЙилчо (Г..). — Весьма распространенная 
птица, держащаяся въ кустарниковыхъ заросляхъ, по лугамъ и 
долинамъь рЪкъ, а также въ заросшихъ деревьями болотахъ. 
Гнфзда нерфдко помфшаются на землЪ. Полныя кладки яицъ по- 
падаются въ 20-хъ числахь мая. 

Таиз рйоеситиз Ра|.—Встр’.Бчается вмфстБ съ жуланомъ, 
но рЪже. Въ конц$ 1юня и въ началЪ 1юля попадаются выводки. 

БотбуеИа дагтийиз даттщиз (Т..). —Добытъ П. А. Шастовскимъ 
23. Х[. т9т4 подъ Томскомъ, гд нами наблюдались большя стаи 
т. Ш. т9т5. 

Мизссара зиа пеитапи Роспе.--Весьма обыкновенна въ 

лиственныхъ и хвойныхъ л$сахъ. Гнфздо устраивается невысоко 
надъ землей, на деревьяхъ, въ дуплахъ, подъ отставшей отъ 
ствола корой, на пняхъ, иногда на землБ у ствола дерева. Пол- 

ную кладку изъ 5, р5же 4, яицъ находили въ 20-хъ числахъ мая. 
Мизссара айсарЙа айсара Т.—® добыта нами 6. \. 1913 

въ осиновомъ лЪсу въ окрестностяхъ Томска. 
РруПозсориз оси из есетзтати (Вр.). —Весьма обыкновенна въ 

1) Корольки изъ окрестностей Томска относятся ве къ типичной формЪ, а къ 

В г соаез1 БизеЬю. Вед: 
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березовыхъ лфсахъ, перелБскахъ и „еланяхъ“. ГнЪздо устраива- 

ется на землЪ, часто подъ небольшимъ деревцомъ или кустомъ; 
летное отверсте— сбоку; внутри выстилается перышками. Полная 
кладка яицъ въ посл$днихъ числахъ мая. 

РуПозсориз сиз4атиз Вуф.—Добыта однажды, 5. УШ. тот4, въ 
кедровникЪ деревни Федосеевой. 

Астосерраиз Чипеотит у\.—Не рЪдка по опушкамъ кедров- 
никовъ, среди кустарниковъ, и по „колкамъ“. Гнфздо помфщается 
низко надъ землей. Время кладки яицьъ—первая половина !юня. 

Нроа; зайваа Вопар.—Довольно обыкновенна на „еланяхъ“ 
окрестныхъ деревень. 

буа боли рама ]овБапзеп.—Добыта одинъ разъ—т5. У1.т9т4 
близъ деревни Федосеевой, въ кедровомъ бору, гд въ кустар- 
никЪ, не высоко надъ землей, было найдено 2 гнЪзда, изъ кото- 

рыхъ одно содержало 3 яичка желтовато-бЪ$лаго цвЪта, съ боль- 
шими болЪе темными лиловато-сф5рыми пятнами, другое (того же 
числа)—4 яйца. 

Буа зуйла ризсрИеа Г.апаЪ. —ВстрЪчена нЪсколько разъ. 
Буа ситтгиса ситтиса (Т...—=Западная форма славки завирушки 

добывалась нфсколько разъ въ кедровникф близъ деревни Федо- 
сеевой, гдЪ она гнЪздится и не представляетъ рЪдкости. ГнЪфзда 
дБлаются въ кустарникахъ, папоротникахъ. Кладка яицъ въ конц 
мая или въ началЪ 1юня. 

Тизсаиоа. Гизсаю Вуф.—Одинъ С добытъ тт. У]. 1914 близъ 

деревни Федосеевой, на травянистомъ болотЪ, поросшемъ бере- 
зами, ивами и лиственницами. 

Тосияе Иа, ? зрес. — Молодой экземпляръ добытъ т2. УЦ. тот4 
близъ селешя ПИЪ$тухова, на болотистомъ ручьЪ, заросшемъ ивня- 
комъ и кустами. 

'Тит4из рИатаз Г.—Распространенъ повсемфстно. Кладка яицу 
начинается въ 20-хъ числахъ апрЪля. Въ нфкоторые годы проз; ды 
остаются здЪсь на зиму. 

Тит4и$ олзсбиотиз Ффопарале СаБатшз.—Найденъ дважды: © — 
8. УШ. т9г4 и му.—то. УТ. тотд. 

Тит4и; тизсиз Г..—Обыкновененъ на гнЪфздовьЪ въ хвойныхъ 
и лиственныхъ л$сахъ. 

Титаиз асиз Г.—Не рЪдокъ на гнфздовьф въ лиственныхъ и 
хвойныхЪъ лЪсахъ. 

Тит4из ай ди ат Тетт. — Наблюдался весной т2. [У. 1914. 
Довольно рЪдокъ. ГнЪздится. 
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баалсойа оепапйе (Г.).—Попадается близъ желЪзно-дорожной 

линш, около каменоломенъ, на пашняхъ. Въ первой половин 

1юня молодые уже летаютъ не хуже взрослыхъ, 
Ртайтсоа тибета татдатеае ]овапзеп.—Довольно обыкнове- 

ненъ. Селится по открытымъ м$стамъ среди пашней, „колковЪ“, 

сБнокосовъ и болотъ. Молодыхъ, уже хорошо летающихъ, нахо- 
дили въ концЪ 1юня и въ начал тюля. 

Ртайтсоа. Зотдиаа таита (РаП.).— Найденъ нЪсколько разъ.. 
Въ общемъ рфдокъ. Любить еще болБе открытыя м$ста, ч$мъ 
луговой чеканъь. 

Винса роетситиз (Т..).—Обыкновенна въ хвойныхъ и ли- 

ственныхъ лЪфсахъ. Гнфздо дфлаетъ въ дуплахъ, на землЪ, въ 
песчаныхъ обрывахъ и заборахъ. Полная кладка послЪ 15 чиселъь 
мая. Вторыя кладки находили въ первой половинЪ тюля. 

Гизсииа роте (Т..).-—-Не добытъ, хотя пфве слышали лдо- 

вольно часто. 
Саоре сатйзсра ета (Ст.).—Н$сколько разъ добытъ въ кед- 

ровникахъ деревни Федосеевой и села ПИЪтухова. ЗдЪсь, выбирая 
густыя ельниковыя заросли, ведетъ скрытный образъ жизни, бла- 
годаря чему замфтить его трудно. & поетъ, обыкновенно сидя на 
верхушкЪ дерева, причемъ его кораллово-красное горлышко, то 
надувается, то принимаетъ обычное положеше. Пфсня короче, ч$мъ 
у Газс1п1а р !|оше[а ([..), но не уступаетъ по сил имощи. 

Напуганный, издаетъ мелодичный, но очень громкий свистъ въ род 

„ттуить-туить“, слышный на далекое разстояше. Повадки чрезвы- 
чайно напоминаютъ Суапеси[а зиес1са зиестса ([лпп.).— 
Оперене двухъ молодыхъ (еще не ум$вшихъ, повидимому, летать), 

добытыхъ тт.УП. тот4, схоже съ оперемемъ варакушекъ, но свЪт- 
лЪе. Верхняя сторона темно-бурая, переходящая на головЪ въ чер- 
нобурый, съ грязно-желтоватыми яйцевидными пятнами. Надхвостье 

болБе рыжевато. Низъ грязно-желтовато-бЪловатый, съ темно- 

бурыми пятнами на груди. 
Татоеота суате РаП.—Найдена 4. УШ. т9т4 вт кедровникЪ де- 

ревни Федосеевой, гдЪ она держалась въ густомъ ельникф. Для 
Томской губернш отм$чается впервые. 

Суапесша зиесса зиесса (Тлиот.).— Обыкновенна по опушкамъ 
лфсовъ, у ручьевъ, по заливнымъ лугамъ въ тальникахъ и кустар- 
никахъ, и въ „колкахъ“. Уже летавший птенецъ убитъ т5.\1[.т9т4 '). 

1) Варакушки изучаемой м5стности въ большинств5, вЪроятно, принадлежать 

не къ типичной формЪ, а къ С. $. ра! 114оби!агуз Саги4и. Ред. 
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Сре 4оп. тизйса тизйса (Т..).—Обыкновенна въ окрестныхъ де- 
ревняхъ. ГнЪздится въ. концЪ мая. 

Прага трата трата (Г.).—Обыкновененъ по обрывистымъ 
берегамъ рЪкъ и обрывамъ въ городЪ. Кладка яицъ въ концЪ мая. 

Ариз ? зрес.— НЪсколько разъ замфченъ въ окрестностяхъ 
деревни Оедосеевой. 

Саргат диз еитораеиз (Т..).—Довольно обыкновененъ. ГнЪздо 
съ насиженными яйцами найдено 8. УТ. т9т4 на холмЪ съ рЪдко- 
лфсьемъ, въ небольшой травЪ. 

Ргуосориз тат из (Г..).—Попадается не часто въ березовыхъ 
лБсахъ окрестностей Томска и въ кедровникЪ деревни Федосеевой. 

(тестиз сапиз регр@из (Зерт.).—Наблюдали только два раза 
подъ Томскомъ. 

Депагосориз тарог бтеогози аз РаП.—ГнЪздится въ лБсахъ по- 
всемфстно. Полныя кладки встрЪчаются. въ первой половинЪ мая. 

Ху/осориз пиптог ГапизсраЖетз5 Маф.—ОсЪдлый. Держится въ 
лиственныхъ лЪсахъ, тальниковыхъ заросляхь и березовыхъ 
„колкахъ“. 

Депаго4готаз 1еисопоз ил-епзз Вр.—РъЪдокъ. Добыты въ ноя- 

брЪ т9т3З г. близъ деревни Петровой: А—1т4-го и Ф—т9-го числа. 
Рсо4ез ИзаасиЙиз ‘итаетя5 Влт.—Не добытъ. Наблюдался 

20. Ш. т9т4 на кладбищЪф въ ТомскЪ. 
«Лупх отдиЙа Г. Не рЪдка въ лБсахъ подъ Томскомъ. Полная 

кладка въ концЪ мая. 

А1се4о гзра зфчса 'Тзсвиз1.—Обыкновенень по небольшимъ 

рЪЬчкамъ съ обрывистыми берегами, заросшими тальвикомъ, съ 
„быстрянками“. Кладка яицъ происходитъ въ конц мая. 

Сисшиз сапотиз @ерропиз Нете.-—Весьма обыкновенна. 26. \. 
1914 убита © съ готовымъ къ сносу яйцомъ. Цв$тъ его блЪдно- 

зеленоватый, съ темно-бурыми крапинками. 
Сисшиз отаиз Сош4.—Ф добыта 7. УТ. т9т4 въ прибрежныхъ 

тальникахъ рЪчки Басандайки, вблизи деревни Федосеевой, гдф 
видъЪ этотъ не р$докъ. Голосъ—,„у-у, у-у“; звучитъ глухо и от- 

рывисто. 
ВБибо бибо зфичсиз Эс. её Зи$.--Добытъ одинъ экземпляръ. 

5с0рз 86005 зфчса Виит.—6.У.тотт въ рошф Фуксмана до- 
быта Ф съ сильно развитымъ яичникомъ. 

бита иша доча Ра|Й.—Довольно обыкновенна \). 

') Ястребиныя совы изъ окрестностей Томска относятся къ 5. и. ра|]а311 
Вщип. Ред. 
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(Паискйит раззечтит отлешще 'Тас2.-— С, добытый 28. ХП. тото 
близъ деревни Коломниной, по опред$лен!ю Г. Э. юганзена—особь 
переходнаго характера, но стоитъ ближе къ С. р. омепца[е 
Тао, 

Аз ойиз (Т..)-—Обыкновенна въ небольшихъ осиновыхъ и бе- 
резовыхъ рощахъ, по оврагамъ и близъ болотъ. Гн$зда находили 
всегда невысоко надъ землей; одно изъ найденныхъ нами при- 
надлежало прежде сорокЪ. Полныя кладки попадаются въ концЪ 
апр’Бля. 29. У. 1914 наблюдались только что вылупивицеся птенцы; 
на клювахъ ихъ сохранился яйцевой зубъ, служапий для про- 
далбливаня скорлупы изнутри. 4 отъ 23. ГУ. т914 отличается 
чрезвычайно св$тлой желтовато-бЪлой окраской оперения. 

Азю асобриттиз рай@@из Гаг. ее Гол4.—Добыта разъ вблизи 
деревни Оедосеевой въ долинф рЪчки Басандайки. 

бугиит итетзе ябичсит "`ГзсБаз1.—28. ХТ. тот4 добыта ©. 

Мусе @пдтат (Ст.).—Добыта © то. ХП. т9т3 близъ деревни 
Петровой. 

С’гсиз ? зрес.--Какихъ то луней наблюдали н$сколько разъ, но 
добыть не пришлось. 

Азит раитфалчиз (Г..).— Одинъ разъ наблюдали близъ деревни 
Оедосеевой. т6. Х[. т9т3з добытъ &.. 

Азт раитфатия сап@азйптиз РуБ.—23. ХТ. тото добытъ (С. 
Ассрйет тазиз (Т..).— Часто летаетъ надъ улицами Томска. Одна 

О ау. убита 22. \Т. т9т3. Зам$ченъ надъ городомъ 25. П. т9т5. 
Виео аезетютит (Рала.).—Встр$чается часто по заливнымъ 

лугамъ, ‚еланямъ“ и кедровымъ борамъ. ГнЪфзда, сдБланныя изъ 

толстыхъ сучьевъ, помфщаются на деревьяхъ довольно высоко; 
внутренность ихъ выстлана свЪжей зеленой хвоей. Полная кладка 
яицъ въ середин$ мая. Птенцы появляются въ пнонЪ; пуховой 
нарядъ ихъ чисто-бЪлый; вылетаютъ изъ гнфздъ въ первыхъ 
числахъ 1юля. Въ 1914 году первыя прилетныя особи зам чены 

то. [У. 
Атсищео рШЧиз Меп2Ъ.—Въ коллекщи С отъ 2. Х[. 1913. 

Осенью часто попадается на лугахъ въ долин рЪки Томи. 
Адийа сртузаёйиз Г..—Весною т9т4 года наблюдали беркутовъ 

надъ деревнями Степановкой и Круглыхиной. 
Адийа ФЧапда Ра|.—Добыта Ф 29. Х. 1914 близъ деревни Чер- 

ныя-Юрты. 
МИхиз Готзсфий Ст. — 7.[У. т914 замфчень надъ городомъ 

экземпляръ, у котораго на крыльяхъ бЪлыя пятна отсутствовали. 



Мхи театойз 'Тетт. её ЭсШ.—Прилетаетъ въ 20-хъ числахъ 
марта. ЛЪтомъ и осенью массами держится по отваламъ вблизи 
города и въ долин рЪфки Томи, гдЪ много разъ наблюдалась 
ловля коршунами рыбы. ГнЪздится въ хвойныхъ и лиственныхъ 
лЪсахъ. ГнЪздо, сдфланное изъ толстыхъ сучьевъ, выкладывается 
шерстью, тряпками, кусками лошадинаго помета и проч. Изъ 
двухъ гнЪфздъ, найденныхъ въ т9т3 году, одно 5.\У содержало 2 
св5жихъ яйца, другое 20.\ —т яйцо. 30. У. т9т4 въ кедровникЪ 

деревни Оедосеевой добытъ пуховой птенець съ яйцевымъ зу- 

бомъ на клювЪ; обций окрасъ его желтовато-буроватый, причемъ 
спина значительно темнЪе нижней части тЪла; ноги, шея и голова 
свБтлыя; на мфстЪ уха отъ глаза темно-бурая полоска. 

Еа[со ? зрес. — Какой-то кречетъ наблюдался надъ городомъ 
т7. М1. т9т4. 

Касо зибфиео (Г..).—Наблюдался н$сколько разъ. 

Сетсртез Иппипешиз (Т..). =Весьма обыкновенна въ небольшихъ 

лиственныхъ лЪсахъ и въ рощицахъ. Нерфдко пользуется старыми 
гнфздами сорокъ и воронъ. Кладка яицъ начинается въ 20-хъ 
числахъ апрЪля, причемъ яйца, даже въ одномъ и томъ же гнфздЪ, 
сильно варьируютъ въ окраскЪ. Прилетъ первыхъ особей отмЪ- 
ченъ въ т9т4 году 3. [У. 

ОетсЙлае15 цезретИтия (1..). — Наблюдали нЪсколько разъ. Въ 
1914 году первый экземпляръ замфченъ т.[У. 

Рапп райаёйиз (Т..).=ВидЪли одинъ разъ. 

Тилфит Гегтадо (Ехегэт.).—Попадается часто въ кедровыхъ бо- 

рахъ подгородныхъ деревень и въ тальниковыхъ заросляхъ по 
берегамъ рЪкъ. тт. \У[. т9т4 найдено гнфздо съ ненасиженными 
яйцами. 

Гадориз а биз (Слте].).—Въ т9тд году добыты 2 экземпляра: 
т2. Ш у селенмя Петрова и 20.[\У вблизи селешя Киреевскаго. 

Глугитиз юйах (Г..) ег Г,. & Вейизй ]оБапзеп.—Подъ Томскомъ 
встрЪчается какъ типичный тетеревъ-косачъ !), такъ и томская 
разновидность его. . 

Тей’ао итодаЙиз Засгапоцз 6 (Зел.)—Наблюдался осенью 1913 

года на полотнЪ$ желЪзной дороги, въ 50 верстахъ отъ Томска. 
Вопаза бопаява (Т.).—Выводки молодыхъ нЪсколько разъ по- 

падались въ кедровникЪ деревни Федосеевой. 

`` 1) Не типичный, конечно, а восточная форма—Г.. 1. у1е1аапиз (ТЬ. Г.огеп2). 
„Вед.’ 



Регх сбтегеа тобиЯба Нотеуег её Тапсге.—Добыто 2 экзем- 
пляра 20 И 23. Ш. т914. 

Соиих сотитилиз отета 5 Воза.—Обыкновенна на открытых 
изр$занныхъ л$сками и пашнями, мЪстахъ. 

Стех’ ртаетз5 Весв$.—Очень обыкновененъ. 
Чтиз соттилз Шт ЭБагре.— Часто наблюдался весной и 

осенью. © добыта 24.[У. 1914 близъ села Семилужнаго. 
Вовитиз еатез (Т..).—Н$сколько экземпляровъ было добыто 

лБтомъ 1913 года на пруду села ИЪтухова. 
Митетиз 1епийгозй" 3 МлеШ.—Добытъ С 25.1У. 1914 близъ села 

Богородскаго. 
Сратаги$ пипог Меуег её У/оН.— Довольно обыкновененъ по 

каменистымъ и песчанымъ берегамъ рфчекъ. Одинъ С добытъ 
т4. У. т9т3 въ деревнБ ПросЪкиной, въ огород на вспаханной 
землЪ, близъ берега р$чки Басандайки. 

Гоатиз Фатефа (Т..).—Попадается довольно часто по озерамъ 
и близъ рЪкъ на лугахъ. 

Гоатиз$ осртгориз (Г..).—Очень обыкновененъ по берегамъ рЪкъ 
съ наносами ила и съ каменистыми отмелями, по лБснымъ зарос- 
шимъ ручьямъ, по берегамъ озеръ и прудовъ. 

Точииз 0105 (Т..).—Наблюдался нЪъсколько разъ на озерБ 

близъ станши „Межениновка“, Томской желЪзнодорожной вЪтви. 
Очень остороженъ. Одинъ экземпляръ добытъ 6. У. т9т4 близ 
деревни Петровой. 

АсНиз пуроеисиз (Т..). —Очень обыкновененъ по рЪкамъ, озе- 
рамъ и ручьямъ. 

Масее$ ридпах (Т..).— 4 добытъ т5.У. 1914 близъ деревни 
Петровой. 

Титда юепишисьй Г.е1$].—Въ т9т4 году добыты: 13. УП (одинъ 
экземпляръ) на пруду близъ станши „Межениновка“, Томской 
жел$знодорожной вЪтви, и тг. УШ (Зи ©) на песчаной отмели 

рчки Басандайки, вблизи деревни Федосеевой. 
бсоюрах тизИисойа Т..—Наблюдался н$сколько разъ въ конц 

лфта въ кедровникЪ деревни Федосеевой. 
ЧЙтадо тадот (Г..).—=Въ коллекши представленъ 4-мя экзем- 

плярами. 
Стадо даЙтадо Г.— Обыкновененъ на болотахъ деревни 

ОЭедосеевой. 
Стадо тедаа Э\уштВ.—@ добыта 2. УП. т9т4 вблизи деревни 

Некрасовой. АБН | 



222 

Сатадо даЙйя4а (Г.).— Добытъ 7.\У.19т4 вблизи деревни 

Петровой. 
Гаги т фит4из Г.—ВстрЪчали на к Томи. 
Гаги сапиз пгеиз Ра! ).—Очень обыкновенна по рёкЪ Томи. 

Ро@серз аитйиз Т..—3.У.т9т4 добыта близъ села Богородскаго. 

`Апаз фозсаз Т..—Обыкновенна по л5снымъ и луговымъ болотамъ. 

Оистдиедща. стесса (Г..).—НъЪсколько разъ наблюдался на в го- 

выхъ болотахъ вблизи деревни Федосеевой, 

Онегдиедща сёгсёа (Т..).—Добытъ & 26.[\. 1914 вблизи деревни 

Петровой. 

Юраййа Чуреща (Т..).—Добытъ 2 раза весной т9т4 года вблизи 

деревни Петровой. 

РаГйа асща (Т..)—Замфченъ лЪфтомъ 1914 года на рЪчкЪ Ба- 

сандайкЪ, близъ деревни Федосеевой. 

Кийдша Ге’та (Т..).—Одинъ экземпляръ добытъ вблизи села 

Богородскаго 20. [У. т9т4. 

Рида тутоса р. добытъ 25.1. 1914 вблизи села 

Богородскаго. 

Киа. ста Ва —( добыть 23.1\.т9т4 вблизи деревни 

Петровой. 
С/апдща Фаисот (Г..).—Наблюдался н$фсколько разъ. 

Метдиз зегтают (Т..).—© добытъ то.\У.1914 вблизи деревни 

Петровой. 

1) Г. с. Каш 5 сБаКеп$1$ (Вопар.) Ред. 



Уссурийская раса свиристеля. 

С. А. Бутурлинз. 

ВотБусШа гагги!и$ и5$иеп$1$ зибзр. пом. 

Ву $. А. Вишит. 

Въ числБ матер!аловъ Владивостокскаго Музея, проходившихъ 
черезъ мои руки, были и единичные экземпляры свиристелей, 
нфсколько отличныхъ отъ типичныхъ, но которыхъ я, не им$я 
въ рукахъ серй, не хот$лъ описывать. Теперь, однако, я пере- 
смотрфлъ уже 7 экземпляровъ этихъ южно-уссурйскихъ птицъ, 
отъ октября по декабрь, и могу сказать, что при сравненши съ 
свиристелями того же сезона изъ Европейской Росси, централь- 
ной Европы, окрестностей Красноярска и Якутской области — 
уссурйсвя птицы бл$днфе,— но не розоватЪе и желтоватЪе, какъ 
В. э. сепёга|аз1ае РоЦаК., а сЪрЪе: нижняя сторона, верхъ 
головы съ хохломъ и зашейкомъ, и щеки почти чистаго дымчато- 
сфраго цвЪта, но не винно-буроватаго, какъ у типичной формы. 

Называю эту расу ВошБус!1|а гагги|аз иззитгтеп $1$ 
зиБзр. поу. Типъ: 4 отъ тт декабря, деревня Руссовка, 35 верстъ 
къ сЪв.-зап. отъ селемя Камень Рыболовъ на озерф Ханка; въ 
моей коллекщи. 

зашшаюу. 

ВошЬус!111а сагги|аз иззиг1еп$1$ зизр. пот. 13 раег, 
{Пап земез оф {ур1са| Ыга ош Сегтапу, Еигореап Кизза, Кгаз- 
поуагзк, О1екпиит$К, ап шасЬ этеуег оп фе Кеа4, паре ап4 сВеекК$, 
аз ме аз оп Ще ип4аегяае. Егот Фе рае гасе В. =. сепёга!- 

аз1ае РоЦаКох и аШегз ш Из рагег этеу, пой гозез{е апа уеПомлзВ, 
@пое. 7 зресипепз гот Зои -Оззит-|ап@ ехапмпе4, {уре: < от 
УП. Каззоука, пеаг Катеп-КуБо]оу, оп 1аке КВапка, 24 Оесетфег, 
11 шу соПесйоп. 

16 



Зайсаненй филинъ. 

В. А. Хахлове. 

Вибро Бибо 7а155апеп$1$ зи бзр. пох. 

У\Уоп И. А. Насощ. 

Два десятка филиновъ, собранныхъ въ Зайсанской котловин 
и окрестныхъ горахъ, СаурЪ по преимуществу, служатъ матерла- 
ломъ для выдфленя этой новой формы подъ именемь ВаЪо 

Биро .2а155апеп315. 
Этоть филинъ въ своихъ крайнихъ уклоненшяхъ отъ типа 

подходить либо къ В. Ъ. уеп1$5еепз1$, либо къ В. Ь. зсап- 
Атасиз, но основная масса настолько своеобразна, что не оста- 
вляетъ сомнБыя въ самостоятельности этой формы. Большее 
число уклоненй приходится въ сторону формы уептз$ееп$1$ 
и потому слФдуетъ остановиться главнымъ образомъ на разли- 
щи съ нею. 

Въ окраскф охристый цвфтьъ развить сильнфе, вслЪдстые 
чего онъ кажется темнфе окрашеннымъ. Верхъ темн5е помимо 
указанной особенности ‘еще и вслЪдстые большаго’ развитя по- 
перечнаго рисунка и его интенсивности, доходящей иногда до’ 
густо-темно-бурой, почти черной окраски ряби. Поперечный ри- 

сунокъ хвоста и кроюшихъ шире. Поперечныя полосы на край- 
нихъ руляхъ, обычно 2 тат. ширины, бываютъ и шире, доходя 
до 4-25: т.ля., что бываетъ ‘уже рЪдко (т экземплярЪ), и въ та- 
комъ случаЪ средше рули темно-сфрые съ охристымъ налетомъ 
и узкими охристыми полосками; равнымъ образомъ и верхъ 
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отличается сильнымъ развимемъ темнаго рисунка, становясь 
почти сплошь темно -сфрымъ съ охристыми полосками и пят- 
нышками. Низъ темнфе, боле охристый. Лапы съ поперечнымъ 
рисункомъ, заходящимъ на основан!я пальцевъ, въ большинствЪ 
охристыя. 

Матералъ для сравнешя былъ для зсап1асиз изъ-подъ 
Томска, а для уеп155ееп$1$ — съ Енисея. 

16% 



Збегпа Шгиапао фагкезбапеп$1$ зиБзр. поу. 
Н. А. Зарудный. 

Еше пеие Еогт 4ег Е1и$$-ЗеезспугаЮе. 

Уоп №. А. 5агиапу. 

Обработка птицъ, собранныхъ нашей маленькой экспедищей 
во время плаванья по Аральскому морю л$томъ тот4 года, за- 
ставила меня пересмотрЪть туркестансме матералы по 5. В1- 
гип4о и сравнить ихъ съ происходящими изъ Европейской 

Росми. Въ результат5 мн пришлось прйти къ тому заключе- 
ню, что 5. В1гапао, гнфэздящаяся на Аральскомъ морЪ, по 
Сыръ-дарьЪ включительно до Ферганы, въ низовыхъ частяхъ За- 
рефшана и по Аму-дарьЪ съ Пянджемъ вверхъ примЪрно до селе- 
ня Чубекъ '!), не можетъ быть признана ни за 5. В. Б1гипао (Е..), 

считая за эту посл$днюю образчики изъ Псковской и Петро- 
градской губернй, ни за 5. В. 1Беёапа эаапа. съ Памира. 
Отъ первой она отличается боле темнымъ отт$нкомъ сЪфраго 
цвЪта на спинЪ, плечевыхъ, верхнихъ кроющихъ крыла и на 
крестцЪ, болБе сильнымъ развимемъ того же цв$та на груди, 

брюхБ и подмышечныхъ, большею черноватостью внЪшнихъ 
опахалъ крайнихъ рулевыхъ и, съ одной стороны, болЪе тем- 
нымъ отт$нкомъ сЪраго цвЪта на остальныхъ руляхъ, а съ дру- 
гой — боле сильнымъ его на нихъ распространешемъ. Отъ 
>. В. иБефапа отличается повсюду не столь сильно развитыми 
сърыли цвьтами на указанныхъ частяхъ. Молодыя птицы въ 
вполнЪ развитомъ нарядЪ первой осени изъ Туркестана (м$сто- 
выя) отличаются отъ таковыхъ же псковскихъ и петроградскихъ 

1) Такъ же по р.р. Чирчикъ, Ангренъ и Кара-дарья. Экземпляровъ съ Касшй- 

скаго моря, Теджента и Мургаба въ настоящее время не имЪю. 
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меньшею величиною свЪтлаго поля на головной шапочкЪ, болЪе 

темнымъ с5рымъ цвЪтомъ верхней стороны туловища и какъ 

боле темнымъ, такъ и боле распространеннымъ сфрымъ цвЪ- 
томъ на рулевыхъ. Клювъ туркестанской расы,‚—я обозначаю ее 

назвамемъ 5. В1гип4о + игКез{апеп$15$,—вообще короче и 
стройнфе, чЪфмъ у 5. В. Б1гип4о0, и, повидимому, такой же, 

какь у 5. 6. 1: Бевава. 
Съ громаднаго пространства—отъ Псковской и Петроградской 

губерний, съ одной стороны, и Аральскимъ моремъ, съ другой—я 
имфю теперь только н$сколько экземпляровъ, именно изъ окрест- 
ностей Оренбурга. Скажу о нихъ немного ниже. 

Воть размфры (въ миллиметрахъ) взрослыхъь 5. В. В1- 
гап4о (Г..) псковско-петроградскихъ, 5. В. вбигКез&апеп$1$ 
туркестанскихъ и 5. В. иБе{апа памирскихъ '). 

р 
ее: 
ее = = 

эВ. Иона. 

т. Галабскъ и Руб.) © о 272.0, 0 22 279 158 

2: Тсковез ©; 2. №.1805 5. БИ 3,4 2 280 тбо 

3. Ст. Б$лая (Петроградск. о $ то. и . ия 30 20.9279 158 
о а о о о о и 209 20511299. ь 150 

5. Талабскъ (Псковск. губ.); ($; 12.УШ.1896 . ди 2 204275 156 

ИСКОВ О ДМ. В и: . Дт 29 20,3274 154,4 

ков 22° М ПО ее Ао 294 1205 276 156 

8. Изборскъ (Псковск. губ.); $; 22.\1.1893 . .40 28 203 270 158 

9. Талабскъь (Псковск. губ.); 4; то.УШ.1896 . 40 28 20.2126 т6т 

то. СЪверный берегъ 'Талабскаго озера (Петро- 
вралск во) т М 169: 9305 2792 1205 1275 тбо 

те Псков © Озон И. 39 В О 587 158 
т2. с. Лыбуты (Псковск. губ.); $; 20.\У.1894 . . 38,3 264 1956 270 150 

5. В. тигкезЕапеп15. 

т. Унадымъ (Аралъ); (<; 28.\УП.1914 .....39 265 148 

2 Лжидде (Араль); ©: 13 Ут... .39 т 257,4 140 
з- Акь.сата (Араль) <; 8. УМ. тот... 38 Я 20 250 144 

4. Дамбалы (Араль); ®; 4.УП. 1914... ..37 2953 + 22 рот 2 
Ар -саца (Арал); ©: 8 МТ. 19...37 2222 В 2 

6. Камаръ-Сарай (Бухара); ©; 2т.УП.191о . .36,8 25 21 255 145 

и: Термез: 2529 У ее... 35,8 25,8 203 1.252 : 

‚8. Бага-шамаль (Ферганск. об.); $; 11.УП.1908 . 35,55 2555 20,3 — 252 Е 

1) Экземпляры размфшены по степени убыван!я длины клюва. 
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частью являются переходными къ типичной западной. 

5: пин етанен 15. 

. Силява (Аралъ); $; 7.УЦ.т914. 

..Самаркандъ; 2; 22.ЛУ.1913. а. 

_ Силява (Араль (©: УЦ: то. 

. Янги-базаръ (на КелесЪ); (; 14.У.1908 . 

. Кара-тюпъ (Аралъ); $; 8. УТ. 1914 

‚ Ташкенть; 2 ‘20.Г\У: 1007. *. = 

.Кара-тюпъ (Аралъ); ($; 8.У1. 1914 

Ташкентъ; ©; 2.\..1907 . В. 

.Бикъ-тау (Аралъ); $; 1.УП.1914. 

о Базалинскь, 92. 1. То. 

. Бага-шамаль (Фергана); $; т1.УЦ.1908. 

. Кауфмановская; ©; 7.\.1909. а 

. Каска-куланъ (Аралъ); ®; 17.УТ.1914. 

. Кузь-джитпесъ (Аралъ}; :; 22.У1.1914. 

„Ташкент; ©: та. 19082. 

. Унадымъ (Аралъ); <<; 28.УП.1914 . 

. Кара-тюпъ (Аралъ); ($; 8.УТ.1914 
26. Акъ-басты (Аралъ); ?; 20.У1[.1914 

. Силява (Аралъ); ®; 7.УП.т9т4. 

.Бугунь (Аралъ); ®; 12.У1.1914. . 

. Каска-куланъ (Аралъ); ®; 17.\Т.1914. 
>. Ш с: Бегала. 

. Хорогскй постъ (Памиръ); :; УП. 1913 

. Сасыкъ-куль (Памиръ); :; УП.1913. 

Открытый сшитеи. 

№ 

2 м “ 

шо лъмзыа 

ь мч ооо м © 

ннн-нн-нньььъ 

в Мк . ? ° ее 5 ТСС 

м мдф ллулуоуллмллыдол ль 

м о 

129,8 

9215 

Клювь отъ ноздрей. 

ььььь 

-ч э м со со с 

соь м 

ьь 

т АЕ 1 о со 

у врьрь >) [© °)] 

Плюсна спе- 

265 

250 99 

Оренбургскя рЪчныя крачки представлены у ‘меня въ слиш- 
комъ небольшомъ числ, чтобы съ ув$ренностью можно было 
говорить о принадлежности ихъ къ той или другой расЪ. По 
цвЪту опереня онф частью сходны съ туркестанскою формою, 

РазмЪры (въ миллиметрахъ): 

. Оренбургъ; ? $; 12.\1.1888_. 

о = 

О 2 21980: 

и м. УТ. 198и. 

с. Каргала; 9; 7.\1.1888 

. Оренбургъ; $; 9.УШ. 1888. 

Открытый стен. Клювь отъ ноздрей. 

[) © ̂^ 

Плюсна спе- 

о) © д 

нь оао 

мм 

Хвост. 



ва1со аЦа1еи$ Меп?5. и Ка!ео 1огеп71 Меп»25. 

Проф. ПИ. П. Сушкинв. 

Еа!со аЦа!си$ Меп26. апа Еасо 1огеп2Ё Меп2Ь. _ 

Ву РгоЕ. Р. ЗизйЕт (Квагкоу, Визза). 

(Ап епоП$П зипатагу—зее Бе]оху). 

Въ 1892 году проф. Мензбиръ описалъ (Огпипоозле 4и Тиг- 
Кезбап, стр. 272) подъ именемъ Него[асо айасиз. очень ориги- 
нальнаго кречета. У взрослой птицы—не перваго наряда 
во всякомъ случа — верхняя сторона темная, аспидно-бурая; 
рисунка почти нЪтъ, лишь слабые остатки рыжеватыхъ вершин- 
ныхъ каемокъ на перьяхъ мантии и охристыя супротивныя пятна 
на большихъ верхнихъ кроющихъ хвоста... Верхъ и бока головы 
темные, съ широкими, но мало выдБляющимися темными усами. 
Нижняя сторона охристо-палевая, черный рисунокъ почти пре- 
обладаетъ надъ фономъ и состоитъ изъ грушевидныхъ пятенъ; 
перья боковъ и частью голени темныя, съ охристой каймой и 

супротивными округлыми пятнами; на подхвостьЪ шировя чер- 
ныя продольныя полосы и отъ нихъ поперечныя вЪтви. Рули съ 
св$тлымъ кончикомъ; средняя пара одноцвЪтна, на остальныхъ— 
свЪтлыя поперечныя пятна отъ края внутренняго опахала и кое- 
гдБ по краю внфшняго.—-Молодая птица, описанная зд$сь же, 
темно -бурая сверху, съ желто-бурой каемкой на плечевыхъ 

перьяхъ и лишь съ остатками такой каемки на другихъ. Снизу 
обычный для соколовъ рисунокъ перваго наряда, но темныя от- 
мЬтины значительно. преобладаютъ надъ фономъ.—Оригинальные 
экземпляры—одинъ изъ Уймона (центральный Алтай), добытый, 
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препараторомъ Эверсманна, другой—молодой—откуда-то изъ Ми- 
нусинскаго района, безъ точнаго мфстонахождения. 

Со времени первоначальнаго описанйя было добыто еще нЪ- 
сколько экземпляровъ алтайскаго кречета. Упомяну изъ нихъ 
экземпляръ, откуда-то изъ южной части Томской губерши (отъ 
скупщиковъ, безъ точнаго мЪфстонахожденая), демонстрированный 
мною, по порученю проф. Мензбира, въ Британскомъ Орнитологи- 
ческомъ КлубЪ 4/т7 октября т9оо года (см. Ви|. В. О. СшЬ, ГХХГУ); 

этотъ экземпляръ очень схожьъ съ взрослымъ оригинальнымъ, 
боле сизый сверху благодаря лучшей сохранности, отличается 
интенсивнымъ буро-красноватымъ тономъ нижней стороны. Дру- 
гой экземпляръ, изъ Яркенда, изображенный въ Ви4$ оЁ Ше 
Зесопа Уатгкапа М1$$1оп подъ именемъ Негора[со дут асо рах., есть 
на самомъ дЪл$ алтайсвй кречетъ опредБленно при концЪ линьки 

во второй нарядъ, съ остатками перваго наряда. У этого экзем- 
пляра хвостъ съ значительно болЪе развитымъ поперечнымъ ри- 
сункомъ (сБроватыя поперечныя полосы) и рисунокъ изъ супро- 
тивныхъ, частью поперечныхъ пятенъ боле распространенъ на 
верхнихъ кроющихъ хвоста и на мантш.—Географическое распро- 
странене такихъ экземпляровъ опред$ляется находками по сЪ- 
веро-западному и западному краю центрально-аз1атскаго нагорья, 
отъ западнаго Саяна до Яркенда; извЪстенъ зимвй экземпляръ. 
съ Куку-нора. 

Въ тооо году проф. Мензбиръ описалъ (Ви. В. О. СшьЬ, 
[ХХ МУ) еще новаго и своеобразнаго кречета подъ именемъ 
Неторасо 1отепгё; старые самецъ и самка и молодая птица были 
демонстрированы въ засфданши Британскаго Орнитологическаго 
Клуба. Старая птица съ сильно развитымъ поперечнымъ ри- 
сункомъ верха; мантия бурая съ сизымъ налетомъ и мутно-красно- 
ватыми поперечными полосами или пятнами; надхвостье сизое— 
что болБе выражено у самца—съ боле свфтлыми поперечными 
полосами. Верхъ головы темный, съ рыжими каемками перьевъ. 
и рыжей окраской пятенъ затылка; усы узюе и нерЪзко очерчен- 
ные, но щека св$тлая. На нижней сторонф$ рисунокъ, какъ у 
взрослаго норвежскаго кречета, съ хорошо выраженными попе- 
речными полосами боковъ. Плюсна, по описаню, оперена не 
далЪе половины. Молодая птица не была описана. Позднфе 
былъ описанъ еще одинъ экземпляръ такого кречета Тугарино- 
вымъ и Бутурлинымъ (см. Матер1алы по птицамъ Енисейской 
губерши, тотт); у этого экземпляра голова свфтлая, каемки пре- 
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обладаютъ надъ темными центрами; плюсна оперена, будто бы, 
болЪе чЪмъ на половину. — Опредфленно извфстныя находки 

лоренцова кречета—всЪ зимн!я— разбросаны на пространствЪ отъ 
верховьевъ Тобола до Красноярска. 

Въ 1914 году моей экспедищи посчастливилось найти гнЪфздо. 
загадочнаго кречета. Голосъ какого-то крупнаго сокола мы слы- 
шали отъ нашего лагеря на КушконурЪ, и на другой день одинъ 
изъ препараторовъ, П. Г. Аверинъ, нашелъ гнЪздо, убилъ самца 
и вынулъ 5 птенцовъ. Вс$ они благополучно оперились, одинъ 
былъ убитъ для коллекщи, остальные точнфйшимъ образомъ опи- 
саны и зарисованы, и оставлены живыми для наблюденя линьки ). 

Самецъ, добытый у гн$здар— старая птица (по весьма 

яркой желтой окраскЪ лапъ, глазного кольца и восковицы). Онъ 

очень сходенъ съ оригиналомъ описаня Га[со [отепгё и признанъ 
за такового и проф. Мензбиромъ, но отличается боле темной 
головой, болБе широкими усами, болБе узкими полосами верха, 
широко прерванными на перьяхъ спины и многихъ плечевыхъ. 
На первый взглядъ птица не безъ сходства съ Р. 07/0, по 
темной головЪ и окраскЪ низа, но характерно отличается сразу 
же бурой маней, въ р$зкомъ контрастЪ съ сизымъ надхвостьемъ, 
ржавой окраской надбровныхъ пестринъ и затылочныхъ пятенъ, 
мутно-красноватой окраской поперечныхъ полосъ на спинЪ,— и 
мен5е оперенной плюсной.— Птенцы оказались очень различ- 
ными. ДвЪ$ самки очень сходны. Окраска верха и хвоста ко- 
ричнево-бурая; на перьяхъ верха есть по т—2 пары мелкихъ 
супротивныхъ желто-коричневыхъ пятенъ по самому краю и у 
вершины пера — какъ бы обрывки каймы и въ то же время на- 
меки на поперечную полосатость; на большихъ и частью сред- 
нихъ кроющихъ крыла по 2—3 штуки послБдовательно лежащихъ 
желто-коричневыхъ пятнышекъ, до 2 тат. въ поперечникЪ. Верхъ 
головы темный, съ рыжеватыми коймами перьевъь и бЪловатою 
бровью; усы широюе, но благодаря пестрой щекЪ$ не рЪзко от- 
дфлены. Рулевыя съ блфдной вершиной, средн!я безъ отмЪтинъ, 

остальныя—съ блфдными коричнево-охристыми поперечными пят- 
нами на внутреннихъ опахалахъ и немногими пятнами на наруж- 
ныхъ. Исподъ довольно интенсивно охристо-палевый, у одного 

1) Приняты возможныя предосторожности, чтобы уничтожить или ослабить 

возможное вллян!е плфна на окраску. Кречета живутъ въ большой вольерЪ на от- 

крытомъ воздухЪ и ихъ кормятъ только что убитыми птицами. 
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съ сильной коричнево-красноватой окраской боковъ и съ сильно 

развитымъ чернымъ рисункомъ.— Еще у одной самки окраска 

верха замЪтно темнЪе, бока головы темные и очень широюше усы 
почти сливаются съ темною окраской щеки; верхъ головы тем- 

ный. На нижней сторон$ черный рисунокъ преобладаетъ надъ 

фономъ. — Изъ самцовъ у одного верхняя сторона буро- 

аспидная, почти вовсе безъ отм$тинъ, фонъ нижней стороны бо- 
ле интенсивный, въ остальномъ птица сходна съ наиболЪе тем- 
ною самкой. Еще одинъ самецъ отличается чрезвычайно рЪзко, 
напоминая свЪтлые экземпляры КР. сйетл"ид. Темя. съ преоблада- 
немъ свЪтлой окраски. Верхъ свфтло-сфровато-бурый и почти. 

всф перья съ рыжеватыми каемками около 2 п.л. шириною; на 
вторичныхъ маховыхъ и большихъ кроющихъ крупныя, до 7 па. т., 
округлыя пятна. Рулевыя пестры: средняя пара съ округлыми 
свЪтлыми пятнами, на остальныхъ большия поперечныя пятна на 
внутреннихъ опахалахъ и округлыя на наружныхъ. Щека бЪ- 
лЪе, чЪмъ у остальныхъ. Исподъ тБла кремовый, съ преоблада- 
ниемъ фона надъ отмЪтинами, и подхвостье лишь съ темными 

стволиками. 
Посл линьки, почти закончившейся къ августу ст.ст. т9т5 г. 

окраска существенно изм$нилась.—У темнаго самца верхъ 
теперь голубовато-аспидный; хвостъ съ неясными, въ видЪ тфней, 

сфрыми поперечными полосами; перья надхвостья съ сЪро-корич- 
невыми поперечными пятнами и коричневой вершинкой; сходный 

рисунокъ-—коричневая вершинка пера и неясныя сЪфро-красноватыя 
или сфроватыя поперечныя т$ни—на большинствЪ плечевыхъ и 
отчасти на кроющихъ крыла. Фонъ нижней стороны коричнево- 
красноватый, къ горлу бЪлЪетъ; темный рисунокъ преобладаеть 
надъ фономъ; отм$тины грушевидныя, перья боковъ темныя съ 
супротивными свфтлыми пятнами. Въ общемъ птица укладывается 
въ рядъ экземпляровъ, описываемыхъ какъ Р. аЙасиз, и ближе 
всего къ яркендскому экземпляру. Св$тлый самецъ совер- 

шенно иной. Верхъ головы. рыжеватый, съ темными центрами 

перьевь и бЪловатой бровью. Верхъ тБла рЪзко поперечно- 
полосатый, фонъ свЪфтло-бурый, подернутый сизымъ, перья съ ры- 
жимъ ободкомъ вершины и одной, двумя или тремя поперечными 
красно-рыжеватыми полосами, до 6 ш.т. шириною. Рули и махи 
съ широкими коричнево-рыжими полосами, стушеванными сЪрымъ. 
Исподъ блЪдно-палевый, съ ‘нБсколько сократившимся, каплевид- 

нымъ рисункомъ. Птица очень похожа на сильно полосатые взро- 
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слые экземпляры Ё. 5асетгое, сверху такая же, какъ нЪкоторыя 

особи ГР. ти рез. ДвЪ самки представляютъ нфФчто среднее, 
но ближе къ темному самцу: темная аспидно-сизая окраска верха 
головы и тфла съ коричневатыми ободками и довольно сильно 
развитыми коричневатыми поперечными пятнами на спин и 
крыльяхъ, боле опред$ленныя сЪрыя поперечныя полосы рулей; 

нижняя сторона съ каплевиднымъ или сердцевиднымъ широкимъ 
рисункомъ; перья боковъ или темныя, съ близко сходящимися 
супротивными пятнами, или свфтлыя, съ двумя или тремя послЪ- 
довательно сидящими сердцевидными пятнами. 

Этотъ рядъ наблюдевй показываетъ слБдующее. 
т) Еа[со аЙасиз и Гао 1отеп принадлежать къ одному и 

тому же виду и формЪ (убитый взрослый `самецъь и второе перо 

боле темнаго изъ его сыновей). Птица, описанная какъ [ю7еизь, 

есть совершенно взрослый соколъ; типомъ аЙасиз послужилъ 
темный экземпляръ второго наряда '). По праву прюритета должно 
быть сохранено назваше аМаси$. 

2) АлтайскИ кречетъ, въ смыслЪ сейчасъ опредфленномъ, 

представляетъ значительныя личныя колебания, крайности кото- 
рыхъ могутъ быть встр$чены даже въ одной семьБ. 

3) Ни одинъ изъ моихъ кречетовъ во второмъ нарядЪ не по- 

хожъ на своего отца и на друме взрослые экземпляры. Разлише 

состоитъ, главнымъ образомъ, въ отсутстви контраста между 
окраской поясницы и надхвостья, и окраской остального верха, и 

въ томъ, что поперечный рисунокъ боковъ не выработался. Сл$- 
довательно алтайсюй кречетъ имфетъ второй нарядъ, рЪзко от- 

личный отъ перваго и отъ окончательнаго—въ отличе отъ сЪ- 
верныхъ кречетовъ и сапсана, но сходно съ соколами группы 

сйеггид. 
По совокупности признаковъ, алтайскй кречетъ стоитъ частью 

между соколами группы сйеггид—въ особенности К. т ерез— и 
сЪверными кречетами (см. цитированный выпускъ Ви|. Вгё. Огп. 
С1аЪ.). Это, при наличности значительныхь личныхъ измЪненйй, 

крайне затрудняетъь д!агнозъ алтайскаго кречета. Я ‘намЪфренъ. 

вернуться къ этому позднЪе. Въ настоящее время можно указать, 
что отъь сфверныхъ кречетовъ алтайсюй кречетъ отличается въ. 

1) ЗамБчу, что проф. Мензбиръ колебался описывать а|{а1сиз по экзем- 

пляру Эверсманна и говорилъ, что это—можетъ быть меланистическй экземпляръ; 

позднфе, въ личной бесфлдЪ, проф. Мензбиръ высказываль мнфше, что этоть 

экземпляръ, вЪроятно, не взрослый,.а во второмъ нарял5. 



первомъ перЪ присутстыемъ хотя остатковъ рыжихъ каемокъ на 
перьяхъ верха, въ остальныхъ нарядахъ—рыжеватой окраской 
затылочныхъ пятенъ и хотя части поперечныхъ пятенъ верхней 
стороны тЪфла, и зат$мъ болЪе слабо оперенною плюсной. При- 
знаковъ окраски, которые позволили бы навфрняка отличить 
свБтлые экземпляры айасиз въ первомъ и второмъ перЪ отъ со- 

коловъ группы сйеггид, я не берусь указать навЪфрняка. При 
сравнен!и замфтно, что у айаеиз рисунокъ нижней стороны ин- 
тенсивнЪе, чернЪе. Но при сходств въ окраскЪ у а{асиз плюсна 
оперена н$сколько дальше, а при сравнеши живыхъ птицъ!) за- 

мЪтно, что алтайсай кречетъ тяжел$е, чБмъ балобаны, голова 
крупнБе и болЪе угловатая, съ болЪе выдающимися бровными 
дугами. Вроятно измфрения черепа, хотя бы по шкуркЪ, позво- 
лять выразить эту разницу, но я сейчасъ не имЪю достаточнаго 
матертала °). 

[шп Ше т8092 Рго{. Меп#Ые газ 4езсгЪеа (зее фе Огп1&Во|осте 
4и ТагКезкап, р. 272), ипаег фе паше о{ Регоасо айисиз, а 

уегу ресийаг Сегасоп. ш фе а4и1+ Б1г4— ш апу сазе, пой 
ш 15 Н15ё сагь — Фе иррег чае 15 Чагк $]аёу Бго\уп, пеайу ат- 

огт, ОШУумиВ Таш гасез оЁ Бго\утзВ Ярз оп Ше тап@е-Реаегз, 
ап ми оррозие ЪаН ро оп Фе пррег 1а1-соуег. Сго\уп 
ап Фе чАез оЁ Ше Беаа 4агк, та]аг зилре Бгоаа, Баё ееЫу ан- 
{егепиа{е4. Сгоци4-со]ог оЁ фе ип4ег чае рае осргеом$, фе 
Чагк тагК119$ а10$ё ргеуаЙ ап аге реаг-зВаре@; !еаег$ оЁ фе 
ПапК$ ап зоте о! фе НЫа|$ аге Чагк, тагошей м осргеомз$, хи 

оррозИе гоипа осбгеоиз роз. Оп4ег {а|-соуегё$ \ИБ ЧагК юп- 
опа Чта] згеаК$, мысЬ олуе оН зоте птесчаг 1тапзуегза| Бгап- 

свез. ТаЙ-еаег$ ирре@ ми хмуизЬ, Ше пиае раш ипНогт, 
{Фе гезё ми рае ‘тапзуегза] зроёз аё фе штагеш оЁ \е шпег 
5 ап зотехувеге оп фе ощег даШз а|50.—ТВе уоцп® ЬБ1га 
\таз 4езсиЬе аз Чагк Бго\уп аБоуе, е зсарчйаг$ едзе4 зу гч{- 
оцз-Бго\уп; {гасез о{ гиюиз$ е4еез оп оШег !еаегз оЁ е иррег 
4е; тагкшез о Фе ип4ег хе сваре4 аз изиа! ш е уоцпе' {а|[с- 
оп$, Биё ехгете!у БгоаЯ ап {4акше тоге зрасе Шап Ше эгоцпа- 
соог.—ТБе {уре о{ фе адий! Ыга аз 4аКеп ш фе Сепёга| Аа 

1) Единовременно съ моими алтайскими кречетами я держалъ четырехъ Е. за- 

сего14ез и одинъ и сейчасъ живетъ въ одной клЪткЪ съ кречетами. 

2?) У меня н$фть подъ рукою Е. ш!1у1рез. 
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(пеаг Оипоп), Бу а (ахжегпизе, зевё Бу Еуегзтапи; фе уоцпе 
Ыга \уаз зепё Гош МиззштзК, Сепёга! Эфема; Ше ехасё |1осаШу 
ипкпоУуп. 

Гайег оп, зоте а44юопа! зресипеп$ \уеге оБаштеа. Г Ш теп- 
цоп Веге а зресипеп, ‘аКеп ш фе зои{еги рагё оЁ фе соуегитепе 
ТотзК (ехас! 1осаШу ипкпо\уп), \1ысВ Г Бауее хыБие4 оп тв Освю6. 

т9оо аё Ше Меенпз оЁ фе ВиизВ Огиио]о21845’ С]аЪ; 15 зресияеп 
15 уегу эшШаг {о Ше 4уре, Биё из ип4ег з14е 15 заНазеа миф 4еер 
Теггиз1тоиз. Гре оег зреситеп, Нот УагКапа, эВ \маз Нэагеа 
ш фе В1г4а$ оЁ {Ве Зесопа ] агкапа М1з51оп аз а Него. 
дутГасо рах., 1$ а Г. аасиз, аё Фе еп4 о{ Ве топ! по Ще зесопа 
ртазе (аз 15 е\м1\Аепё гот 4Ве гез{$ оЁ фе Нгзё гатЪ); 1 $ зре- 
ситеп фе {121 1$ Багге4 \ отау1зВ, Фе (гапзуегза! таг119$ ог 
оррозИе раёсБез аге шоге 4еуеорре@ оп \е пррег {аЙ-соуем5 
ап@ Ше тап@е; ип4ег з14е 15 \уазреЯ мВ гедазВ. —Тве эеоэта- 
рыса| 415&мБиноп оЁ {Ве зреситепз, аз 4езспфе4, уаз аеегитей 
аз Ше пог -\зуез{егп ап \уезегп тагош оЁ Фе шей Сепёга| Аза; 
а зресиаеп \уаз {аКеп ш \упиег оп КоокКоо-пог. 

1 Ще т9оо а Се а]соп шоге \уаз 4езсгтЬе4а Бу РгоЁ. МепЫег 
(Вий. В. О. СаЬ, ГХЖШУ) аз НаегоГасо 1отепга; ап о14 тае, ап 

аи {ета!е ап4 а уоцп® Ытга \уеге ехЬце@ а Ше Меенпо ой 

Ге СшЬ. Тре о1а Б1гА 1$ ‘тапзуегзейу Багге@ аБоуе, Фе тап@е 
БЬго\уп, мазреа \иб ЫллзВ, ми Чи ге4 4156 сгозз-Баг$ ог оррозИе 
{тапзуегза!| зро{5; гашр ап иррег фа|-соуегёз ЫлзЬ, мий раег 
Иирз ап@ сго$$-Бапа$5; {а|-Ееаегз Бгоа у Багге зу раег этау1зВ. 
Ма|аг заре паггом, Ш-4ейпеЯ; зАез оЁР Ше Беа@ гаег сеаг; 
сго\уп оГ фе Цеа& га ег Чагк, ми геа1зВ е4=ез о! еафегз ап4 
теаа1зВ паре-раёсВ. Оп4ег э14е гесаШ$ о{ ап ада! КР. дутрасо; Че 
ПапК$ аге сго$з-БаггеЧ. Те агзиз \уаз 4езсире аз Ё{еафегеа 
ошу ш иИ5 ргохипа|! Ба. Уоип® ЫгА \уаз по{ 4езсгфеа. Ап ааа1- 
попа| зресипеп \аз 4езсгфей (ш гиззапт) Бу Тисагтоу апа Вч- 
таги (Виг4$ о{ Че Соуегитепе Уеп1$$е1$); ш 1$ Ыга Фе сгоми 

оЁ Че Беа4 1$ Пере (фе ге441$6 тагелтз тоге 4еуе]орреа); {агзи$ 
15 за1А ю Бе еафеге тоге ап ш Из иррег Ва{.— ТЬе Кпо\и 
зресипепз оЁ Ше Гогеп7'$ СдегЁа]соп \уеге 1аКеп ш \у/ицег, Бебуееп 
«Бе иррег соигзе оЁ ТоЬо| пуег, апа КгазпоуагзК. 

ш Фе т9г4, Чагия шу ]оигпеу № Ше Ам, ме Ва а =оо4 
Таск ю 415соухег а пезё оЁ фе ешештайса! Сега]соп. Эсгеапз оЁГа 

раш о 1агее #а]соп$ \”еге ВеагА гот оиг сашр аё КоозВКопоог т1- 
уег; {фе офег 4ау опе оЁ Ше {ах!4егииз!5, Мг. Р. Ауегт, юипа Ше 
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еуту, КШе4 бе та! ап@ Таз {аКеп 5 уойпз5. АП Веу 204 Теа егз 
сане погтаЦу; опе зресилеп \маз КШеа юг фе соПесвоп, {Ве 
оНегз \еге ЧезстфеЯ апа зкесре4, ап4 аге Кер! айуе '),:: 

ТЬе та]е, Во о пе$ь ›13 ап 014 Ыга (лааете фота Ще 
уегу БчеЪе уеПо\у оЁ Пе ее, еуе-гше, ап@ сега). 16 1$ уегу зипПаг 
{0 фе буре ‘1 Р. (ютеигё, Гош мер и аШегз Бу Фе’ тоге пагго\у 
сго5$-таг 18$ о{ е иррег з14е, хЫсЬ аге 1агэе!у и\еггар{еа оп 
{фе пиегзсариЙат ап тапу оЁ е зсарч!агз, Бу Из Чагкег Пеаа, 
Ъгоа@ та]аг заре. Ву фе Йг$ё паргеззюп Ве Мг гепил4$ о 
Р. дут со, Ъу из ипаег уе ап4 Чагк Веаа, Боё ЧШегз ‘а опсе Бу 
фе Бго\уп отоип4-соог ог Че тап@е, ш а этопе сопёгазё ми 
ЫизН гишр ап@ а! соуегз, Бу Фе Ееггаетой$ Ипё оЁ Фе зпрегс- 
Паг заре ап писва! раёев, Бу Фе Чи ге4да1$В соог оР Че тагК: 
110$ ОЁ Ше иррег че —ап4 Бу е {агзиз Бело 1е3$ {сапегеа.— ТГБе 
уоцпяз ргоуе4 тю Бе уегу уамаЫе. Тмуо {ета]ез аге зиаг, 

Оррег $14е ап4 {а| Ъго\уп; {еафегз оЁ фе иррег зе оЁ Боду ми 
опе ог &\0 рашз оЁ Ие оррозИе еггиетоиз $роёз оп Ше уегу 

еее оЁ {Ве {еаег. Сгеа{ег ап4, рагу, пи4ае соуегёз Беаг 2 ог 
3 зиссезяуе ИИе уеПомлзВ $роёз (аБоие 2 т..). Сго\уп оЁ Фе пеа@ 
Чагк, ми газ {еафег-тагэлпз, зарегсШагу зилре хз; па]аг 
зитре Бгоаа, поё зВагр!у Чейпеа; 6 сБеек зройе@ \эив Ыас1$П. 
Опаек з4е Бай, ш опе зресипеп Фе НапК$ ипее4 мхи Ееггаетоц$; 

Ыаск тагэз Бгоа4. ТаЙ-еаетг$ \риф рае е4ез, райе ге@41$В 
{гапзуегза| зроёз оп Ие шпег диШ ап зоте гоип4е4 зроё$ оп е 
ех‘егпа! 4а.—А та {еща|!е 1$ шас Чагкег Бго\уп абоуе; 
у4ез о! Ве Беа4 Чагк; Ъгоаа тайаг зёлре а!плозё Мепае \уйв Ааг& 
свеек; ЧагЕ тагЕшез оЁ Фе ипаег я4е ргеуаЙ оп Ше этоцпа- 
соог.—Опе оЁ &е тша1е$ 15 $ИП Аагкег, Зау-Бго\уп аБоуе, зсаг- 
се]у ИБ апу тагЕ1э$; ипаег $14е оЁ а 4еерег ии.—'ТВе о{Вег 
та|е 1$ ехгетеу АШегепе апа гепит@$ оЁ ПоТег зресипейз о{ 
Р. слегтид. Стомуй о Пе Беаа Пэве. Оррег э14е Пе этеу1$В-Бгомуп, 

110$ {еафегз зу зПагр\у ЧейпеЯ ге@4зЬ е4эез, аБоцё 2 шт. 
Ьгоа4; зесоп4амез ап этеаёег \ушо-соуегз \УИН 1агэе (7 шт.) 
гоппа` зро{5. ТаЙ-еаег$ муиВ 1агее тагкшэз, Фе пи4@е ра ми 

гоип4е 5зро{ё$, Ше гезё Вахе гапзуегза| Багз оп Че шпег Ча ап@ 
гоипае зроёз оп фе ежегпа|. 5!4ез оЁ Фе ПВеа4 ИэТиег, ап т 
оегз, Биё Ше зибоси]аг зрасе Фапу аагк. Оп4ег че сгеату, Чагк 

тагклэ гезитсе4, зсагсеу апу оп \е ип4ег {а|-соуег6. 

1) Саге уаз ЧаКеп 10 ауо! ог №0 1еззеп ап шЙиепсе оЁ 1е сарцуиу. ТВе Сег- 

&1<о0$ аге керё ш а уоЙ6ге ап4 аге е4 оп НезШу-кШе4 газ (п1о$Йу р!беоп5). 
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`АНег ЕБе моц! \ЫсВ сатаё а!10$ё ю епа аБойЕ Фе пиа@е 

ог Аи тот5, 1е Ыгаз Бесате то(йе4 уегу пиасв.— 1 фе 4аг- 

КезЕ ша|е \е иррег 146 1$ ЫлизБ $афу; (а|-{еаВег$ ми `отау 
сгозззра4о\у$ оп 1е пи44е ‘рай: ап4 оп Ве ех{егпа! уапе оЁ фе‘ о+- 
регз; пррег ваЙ-соуег \\ИБ стпатоп-агаЪ гапзуегза! зро{$ ап4 сил- 
папой е4эез; зпаПаг пагКкпэз—стпатоп е4эез апа Ш-4еНпеа агаь 

ог этау1$Н сго$$-тагкш5$—Вауе фе зсаршагз ап4 рагЧу фе \мшз- 

соуег(з. Оп4ег че 15 оЁ а Чеер геда1зН 1юпе, ис Бесотез шоге 
\ыиз$Ь Беа\уаг4$; реаг-зВаре4 ЧагК.тагк1т$ ргеуа!Й оп фе этоипа 

со]ог; {еафегз о! Фе Напкз$ Чаг, ИВ оррозие ИэВЕ зроёз. Те ыга 
65 по Ше аззетЫаэе АезсгЪеа аз аЙасиз ап4 ‘ап4з пеаг {0 фе 
Уагкапа зреситеп.—ТВе 112 та|е 1оо0к$ даце ЧШегепйу. Сго\уп 
ОЕ е Цеа4 геаа1зВ, хм ЧагК сепгез ап \мазБ зарегсИа. 
Оррег зе Бгоа Ту сгозз-Багге4, эгоии4-союг сеаг Бго\уп, \’азвеа 
хи ЫзЬ, {еафегз Иррей м” геа41зВ, ап ми опе, мо, ог 
@гее ге4а1$Ь сгоз$-Багз, аБомё:6 1.1. Бгоа4. Та|-4еаег$ ап4 зе- 

сопаамез м Ъгоаа ге@зЬ сгозз-Бапаз, \уазре@ ми огеу1зВ. 

Опаег я4е рае БаН, е таг $ зотехурае гезиткцеа, агор-зВареч. 
Тье Ыга 1$ уегу зипЦаг №0 ап ао Р. засего4ез, аррег я4е еуеп 
аз ш зоте РЁ. ие рез— Те геташия о зреспаепз—Е\о Ёет- 
а|ез з{апа Бебуееп Фе 154 Чезспе4 Ыга$, Ба пеагег №0 фе ЧагК 
опе. Оррег з14Ае Чагх $аёу, мИБ сшпатоп @рз ап ага сгозз- 
таг 11$; огау Багз оЁ {Фе {а|-{еаегз шоге 4ейпе@; тагкшэз о 

{Фе ип4ег зе 1агое, {еаг-ог Неагё-зВаре4; Теаегз оЁ @е НапК$ 
ЧагК зу Тагое оррозйе зро{5, ме шееё ао ог Пе ми 

2—3 зиссезууе Беаг{-зпаре@ ЫасК $ро5. 
Ву Шезе обзегуайоп$ 1$ зПо\уп, аё 
т) Касо аЙасиз апа Е. 1отепгё 13 Фе заше зремез ап@ Югт 

(зпоми Бу Фе аи штае, зпоё оН 1е пез ап Бу Ше зесопа 

саг о{ опе о{Ё Из з0опз). Тре Ыга, 4езсиЬе аз [отепгё, Беагз И$ 

Чеймуе эагЪ; 6уре о{ 1е „аи“ аМасиз \уаз а Чаг& шаглача]| 
ш ($ зесопа р№тасе \. Тбе пате а{аси$ плазё Бе Керё. 

2) Е. аюсиз, ш 1е зепзе азё аеНпе4, зВо\уз а этеа атоцие 
о шаглача! уанайоп, фе ехгетез оссигте зотейтез ш Фе 

зате {атЦу. 
3) №пе о{ ту АШаг Сеасопз ш фе 2 рштазе 1$ зшШаг © 

1) Г плиз гетегафег, {паг РгоЁ Мер2Ыег Ваз Везимей 10 Чезсире Ё. аЙайсиз а 

{Бе цпе мВеп Ве Ва@ фе ошу Еуегзтапи’”$ зреситеп Реюге Пип, зизресипя, а Ше 

4 Ваз зоше еаниез оё ше!ап15 па; 1а4ег оп, ш а рихале сопуегзаноп, РгоЁ Мепемег 

1014 пле, Пае Еуегзтапи” зресиаеи сап Ъе а та ш из зесопа уеаг. 
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{рег Ёа/ег ог №ю Ше офег о!4 Ыгаз. Тве таш ЧШегепсе 15 Ше 

аБзепсе оЁ а зВагр сопёгазё Бебуееп пе соог оЁ е гаитр апа 

{фе шап@е, ава Фе абзепсе оЁ Ч4ейоце {гапзуегза! Багз оп Фе 

Наок$. ТЬе АКат Сегасоп Баз а!зо а ресиПаг зесоп гагЪ — аз 

{фе {а1сопз оЁ фе сЛлегтид-отоар, Баё по Р. регедтиз ог погфегп 

СегЁа]сопз. 
Ву зоше о{ Из {еаёагез, К. аЙсиз эвап4$ Бебууееп е сйлеггид- 

отоир апа е пог®еги СегЁа]сопз (сё. Ви. В. О. С№Ь, 1. с.). Оушя 
1 16 ась ап4 ю фе шага уапайопз, а 41а51091$ оЁ {1$ Сег- 
{а]соп 1 пой ап еазу тайег. [ Воре №0 413си5$ 11 1ацег оп. Ргезеп у 
ЮЦо\лие АШегепсез тот е пог®еги Сегасоп$ сап Бе ропцеа: 
а) уоци® Ыга о! К. аЙасиз аз, ай 1еазь зоше ‘\гасез оЁ гюи$ 
{еаег-тагтз$ оЁ фе иррег че, Б) |мег зазез оЁ РЕ. аЙасиз 
Вауе а аебоце ге4азЬ ипё о Ше шагкше$ оЁ Фе пррег $14е, 
с) Ше +агзиз 15 поё зо шасЬ {еафегеа. Егот Фе !соп$ оЁ Ше 

сфеттгид-стомр тозё зресипейз оЁ Ё.. айасиз аге еу14епЧу АШегегь, 
Биё Юг Ше ПэЪЕ зресипепз оЁ аси ш феш Вг5Ё ап зесопа 
р!ашиасе Г сап {еП по Чаепозиса| Геаёаге оЁ со]огайоп; оп сотра- 
г150п опе сошШа 41зЯпэлизВ Фе 4еерег, шоге Маск1зВ юпе оЁ фе 
шагшз оЁ Фе ип4аег я4е ш Р. аЙасиз. Виё Фе {агзиз 15 {еа- 
еге4 ш аЙасиз !аг ег 4охуп; шогеоуег, И {фе аПуе Ыга$ аге сот- 

раге4, бе аНасиз 18 Байё шоге БеауЦу, фе Веа 1агзег, тоге 
апоцаг, мБ эгопе]у ргопипепе еуеБго\у-м4еез '). РгоБау, пе 
Анпепзюпз оЁ фе зси| \Ш аНог4 а ФаепозИса| {еаёаге; юг \уапи 

о та{ема| [ саппоЁ зваце и ргезеп@ у °*). 

1) А етае оЁ Г. засегоз4ез Пуез 1 фе зате уойёге ив шу АШа! Сена1сопз. 

?) [ Вауе по Е. тИрез реоге те. 



Зам$тки о палеарктическихъ щурахъ. 

С. А. Бутурлинв. 

№1е5 оп РайаеагсИс Тогт$ оГ Рицсо!а епиеаог ((..). 

Ву $5. А. Вишийт. 

Благодаря любезности администрашй музеевъ: Академическаго, 
Московскаго университетскаго, Красноярскаго, Гродековскаго въ 
Хабаровск$ и Владивостокскаго, я могъ сравнить свыше 60 эк- 
земпляровъ щура. Обиае”разм5ры ихъ въ пред$лахъ Палеарк- 
тики одни и ТЪ же, при чемъ не изм5няются и по поламъ: крыло 
отъ тот, чаще отъ 103 до тто, очень рЪдко тит, хвостъ (отъ 
корня рулей) отъ 80, чаще отъ 81.5 до 90, рЪдко 92 ш.ш. Но 
колебашя въ разм$рахъ и формЪ5 клюва позволяютъ отличать нЪ- 
сколько мфстныхъ расъ. | 

Изм$реня клюва брались штангенциркулемъ по прямой, при 
чемъ хребетъ изм$рялся отъ конца лобнаго оперевя до кончика 
надклювья, длина отъ ноздрей — отъ передняго края ноздревыхъ 
ямъ; высота и ширина — наибольшие размфры у основанйя клюва. 

А. Формы съ длиннымъ клювомъ (хребетъ рЪдко 15 ш.м., 

обыкновенно много больше; отъ ноздрей рЪдко тт.5 ш.и., обык- 
новенно много больше): 

т. Раисоа епифеают за файтетз5 Ви.— ОбмЪрено 5 экземпля- 
ровъ. Хребетъ клюва т6.0—т7.6, среднее 17.02; отъ ноздрей 12.7— 
т3,3, среднее 12.96; высота 12.2—13.7, среднее 13.0; ширина клю- 
ва 9.7— то.3, среднее то.т шла. Обитаетъ сфверную и восточную 
части острова Сахалина. 

2. Раиса епиЧеают итирен55 заЪзр. поу.—ОбмЪрено 5 экзем- 
пляровъ съ острова Урупа (южная часть Курильской группы), 
въ Академическомъ музеф. Хребетъ клюва т5.8—т6.0, среднее 

15.92; отъ ноздрей 12.0—12.7, среднее 12.38; высота тт.7—12.2, 
17 
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среднее тт.82; ширина 9.5—9.8, среднее 9.64 т.п. СлЪдовательно, 
клювъ далеко не такъ громаденъ, какъ у сахалинской расы, и 
отличается отъ типичной европейской только тфмъ, что высота 

его всегда болЪе тт.5 т.м. (у европейской всегда менЪе). Для 

сравнения у меня было 2 экземпляра Р. е. Натшти]а Ном. (=Ка- 
1аса В1а®\.) изъ южной Аляски (о. Кадьякъ, Ситха), у кото- 
рыхъ клювы были тождественны съ европейскими экземплярами, 
крыло же тоб—т12 т.н. (у урупскихъ т03—тоб). 

з. Раиса епичеаюг епидеают (1.). ОбмЪрено т7 экземпляровъ. 
Хребеть клюва 15.0— 16.2, среднее 15.55; отъ ноздрей тт.5—т2.8, 
среднее 12.14; высота 10.5—тт.4, среднее то.97; ширина 8.9—то.о, 
среднее 9.3т тала. Отъ Скандинави до нижней Оби, отдЪльные 
экземпляры до Енисея. У этой расы высота клюва всегда замЪтно 
меньше, чЪмъ длина его отъ ноздрей. Такое же отношене и у 
р. е. пгирепз15, ноу Р. е. закКБа1пенэ! 5 отношщене этихь, 

обмЪровъ разнообразно. 
Б. Формы съ короткимъ клювомъ (хребетъ въ видф исключен!я 

15.0 шали. обычно много короче; отъ ноздрей рЪдко до тт.9, чаще 
короче тт.5 т.м.). Въ этой групп географическая дифференщашя 
слабЪе, ч6мъ въ предшествующей, а чисто личныя колебания больше. 

д. Риисоа спиЧеаюг Гатсйа вет (РуЬ.).—4 экземпляра съ 
Камчатки имБютъ: хребетъ клюва 13—14.2, среднее 13.40; от. 

ноздрей то.4—т0.5, среднее то.45; высота тг.2—тт.5, среднее тт.35; 
ширина 9.2—9.7, среднее 9.50 т.т. У нихъ всЪхъ высота клюва 
значительно больше, чфмъ его длина отъ ноздрей. КромЪ того. 
обмЪрено 23 экземпляра изъ другихъ м$фстъ (Анадырь, нижняя 

Лена, Аянъ, западная часть Сахалина, Оленекъ, Нижняя Тунгуз- 

каа Нижнеудинскъ, Красноярскъ, Томскъ). Они дали: хребетъ 
клюва 13—15, среднее 13.93; отъ ноздрей 9.7—тт.9, среднее го.86; 
высота 10.4— тт.Б, среднее тг.о2; ширина 8.7 — 9.8, среднее 
9.12 там. Около трети этихъ экземпляровъ (разбросанные отъ. 
Анадыра и нижней Лены до Оленека и Нижней Тунгузки, и отъ 

Аяна и западной части Сахалина до Красноярска) имБютъ высо- 
ту клюва менЪБе тт м.т., и около трети же (лишь частью тЪхъ. 
же самыхъ) — высоту клюва менфе длины отъ ноздрей. Однако, 
гдБ изъ т5хь же м5сть имфются ц$лыя серши шкурокъ (напри- 
мфръ, изъ Аяна—6, изъ западной части Сахалина—4, изъ Крас- 

ноярска — 5), тамъ большинство экземпляровъ и въ этихъ при- 

знакахъ (абсолютной высоты и отношен!я высоты къ длинЪ клю- 
ва) вполнф сходятся съ экземплярами изъ Камчатки. 

5. Раиса спиЧеот аЙасиз РоЦаК. её Вле. — ОбмЪрено 6 эк- 
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земпляровъ. Хребеть клюва 13—15, среднее 13.82; отъ ноздрей 
9.8—тт.6, среднее то.6о; высота то.о—тт.о, среднее 10.70; ширина 
8.6—9.4, среднее 8.98 п1.т. Такимъ образомъ, алтайсме экземпляры 
(Марка-куль, Чуя, Уймонъ) при сравнени съ экземплярами изъ 
Камчатки сразу бросаются въ глаза сравнительно узкимъ и, въ 
особенности, низкимъ клювомъ (хотя все же обыкновенно высота 
не бываетъ замфтно менфе длины клюва отъ ноздрей). Въ дру- 
гихъ частяхъь Сибири среди вполнф типичныхъ Р. е. Каш*- 
зспаКепз1$ попадаются таме же тонкоклювые экземпляры (на 
АнадырЪ, въ верховьяхъ Оленека, по нижней ЛенЪ и въ запад- 
ной части Сахалина), но въ серляхъ алтайскя особи все же от- 

личимы. Въ т9т3 году Ойтат Вапэз далъ имя Р. е. расаёа 
одному экземпляру изъ Топучая (юго-восточной части Алтая) 

(Ва. Маз. Сошраг. 7001. Нагу. Со[., у. МУ, № т6, р. 472—3, 
Но. 2), но изъ слишкомъ поверхностнаго описаня и не вполнВ 
точнаго въ смысл$ масштаба рисунка все же видно, что основа- 
шемъ къ выд5леню этого единичнаго экземпляра послужило соб- 

ственно сильное боковое сжале клюва передъ вершиной. Это 
есть (какъ справедливо указываетъ и профес. П. П. Сушкинъ ш 
ПЕ.) чисто личная особенность или легкое уродство, свойственное 

вовсе не именно алтайскимъ птицамъ, но попадающееся изрЪ$дка 
межлу щурами различныхъ подвидовъ и м$стностей. Для меня 
представляется несомнфннымтъ, что научныя названйя, данныя 
опред$ленному типу личныхъ уклоненй, хотя бы и съ ошибоч- 
нымъ толковашемъ таковыхъ, не должны переноситься на какую- 
нибудь одну мЪстную расу (подвидъ), хотя бы случайно дан- 

ный уродъ къ нему принадлежалъ. Такимъ образомъ „аБегганйо 
расафа Вапез“ встрФчается и среди Р. е. епис!еафог, и среди 
Р. е. Кат зсва&Кепз1$, какъ и Р. е. а[{а1сиз, и не основа- 

тельно было бы, съ одной стороны, суживать это поняте, ограни- 
чивая его только алтайской расой, а съ другой стороны—расши- 

рять и на нормальныя особи послЪдней. 

Зашшаюку. 

АйНег сотрагше тоге ап ху зресимепз оЁ Рааеагсис Р1п1- 

со|а епис!еафог (Г..), [Г Нпа Фаё Ыга$ гот АШегепе 1осаПиез, 
аз ме] аз о! Бо зехез, АШег поё ш эепега|! Аппепяюпт$ (\ше 
гаге!у тот, тоге сотлтошу тоз— тто, уегу гагёу ттт па.п1., а гаг@у 

Зо, соттошу 8т.5—90, гаге!у 92 т.т.). Виа аппепзюп$ оЁ пе БШ 
аПоху ю @15Ипэи1$В зеуега| |оса| гасез, а сап Бе таб ме из: 

ПИ» 
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Риз (гее зибзресмез Пахе 1опэ® $, оШу гагёу 4о\уп ю 
15.0 ш.. ехр. саШпеп. Ви@$ о{ погеги ап еазбеги рагёз о 
Зазрайеп Вауе епогиои$ 115$; атоп® озе оЁ Огир 1агоез$ 51$ 

_ошШу |5 аНаш ЯЧйпеп$юп$ оЁ зтаПезё Р. е. зак Ба!1пеп$1$, 

{Бегеюге Г 41зипелизВ Фет аз Р. е. игиреп$1$ зибзр. пох. 
(5 рес. ш Реёгостаа Аса4еписа! Мизеит); И ауегаеез аз 1агоег, 
ап Еигореап №Мг4$, ап Вахе Веюрё о Ы тоге Фап, по 1е$$ 
ап тг!/, т.п. Огар Ыга Баз ао зВогег \шэз$ ап Р. е. Нам- 
ши]а Нош. (103—106 аз асаш$ тоб—т12 ог еуеп 116 т.т.). 

ОШег Рааеагсис Югтз Пауе зВогё БШ, оШу гагёу ар ®ю 
15.0 т.м. ехр. сийпеп, ап ШФеу аге поё зо ухе АШегепиме4 пиег 

‚зе 1осаПу, ап ргезепё тоге ш@х1А4иа! уапайоп, ап Нг$ё @гее 
поттиь. тпау а99, Шар ш РВ. е. епие[еагог апа Р. е. игирем- 
$15 ПееЪВЕ оЁ ЬШ 1$ а\уауз$ р!ащу 1ез$, фай Из 1епэеБ ош по- 
513, ш Р. е. заКНа11пепз1$ 1$ г@айоп уамез, ап ш Р. е. 
Кат сва{Кеп$1$ [0т Катслафа пееЪе 15 а\хауз шисЬ 
шоге, ап еп от по$5. Атопе зресипеп$ гот о ег рагё$ 

ог Еазеги ЭШема зоте (аБойе 30°|,) Бауе ПезЪе оЁ БШ 1ез$ ап 
1еп1 Мот 105$, зотше асаш (поё песеззагИу Фе заше, Би 

а1зо аБойЁ 30°/, ш а) Пауе Веюфё оЁ ЪЫШ 1ез$ ап тт шт. (ш 
Катсва ап зресипепз плоге ап тт т.1.). Вий аз засб аБеггапе 

зресипеп$ аге зсащеге (Апа4уг, 1юо\уег Гепа, Оепек, Ауап оп 
ОКПоК зеа, мезеги раг{з о ЗасфаПеп, КгазпоуагзК), апа Нот 
зоте о{ фе зате 1оса|иез земез оЁ зресипеп$ сошШ4 Бе ехапиштеа, 
{аё аге ргасисаПу 1АепИса|1 ми Бозе оЁ Катера ‹а (юг ш$апсе 
гот Ауап, \мезегп ЗасфаПеп, КгазпоуагзК) — Феу аШ плз Бе 
{теае аз Р.е. КашЕз сна Кеп$1$. Вшаз Нот АШат М, мБев 
сотраге4 ми Катсва ап Ыг4$ — аШег аё опсе ш Вауше 515 
зоте\унай пагго\уег, ап птасВ 1о\уег (Фопэй 110$& ог Фет Бауе 

Бе1э5{ оГ Ш поё 1е5$ ап ($ еп Мот поз). АЪоуе шепя- 

оппеЯ аЪеггапе зресипеп$ © Р. е. КашизсВа*Кеп$1$ аге ип- 
Чип Ва Ме гот Р. е. а!6а1тса, Биё аз зепез оЁ зреситепз$ 
гот ЧШегепе рагёз оГ Еазегпи Зема аге @зипе15Вае Нот 
зетез оЁ Аа! Мг4$ — Иезе 1азё шау поё Ъе итре4 чп4ег Р. е. 
аа с пакет 51° а тотз (Вы. Маз Фошр. 2. Шах ©9. 
у. ГЛУ, № тб, р. 472, Ве. 2) Мг. Оциаш Вапз$ э1уез Ше паше 
Ре расаа юа эвые зресшиеп ош „Форасва“ (Паё 15 То. 
рисВауа, зоиегп А[а!). Оппепяюопз$ э1уеп („сийаеп т5 п1.п1.“) аге 
поЁ ФаэпозИс, Бай фе зВогё Чезсириоп ап Фе Неиге оЁ Фе БШ 
роз с1еа у 10 Фе Ёась ШФаё 1$ эш]е зресипеп \аз паше оп 
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ассоциё о Из симои$\у зрваре ЪШ, {арета® ап сотргеззеа 
сшейу ш Фе 4154а] БаШ. Ви {15 1$ поёЁ а 1оса| сВагасег, Биё ап 
шаглаиа| уапайоп пой ай а] ресийаг ю АЦал: „аБеггаяо расаёа 

Вапэ5“ 1$ аспаЦу ше ми атопо’Р. е. епис[1еасог апа Р. е. 

Каш(зсва*Кеп$1$ аз \ме] — ап аз гагеу — аз атопе Р. е. 
а[(а1си$. Апа Т сопяег, фа патез, Базе оп шага! аЪег- 

гамопз ап топзгозе$, еуеп И еггопеоц$1у сопз4еге Бу еп 
аи ог$ поё аз зисЬ, паз поё Бе тапзеггеЯ оп заЪзресиез. 



Весенний пролетъ чернаго аиста въ Бес- 
сараб!и. 

А. А. Браунерэ. 

Егав)айг2ио 4е$ ЭсП\’агхеп Эюгсй$ ш ВеззагаШеп. 

\Уоп А. А. Вгаипег. 

2 апрЪля текущаго (1915) года я видЪлъ 8 черныхъ аистовъ 
«С1сопта п1ега Г..) около деревни Чумай, Измаильскаго уфзда, 

при впадени рЪфчки Большой Сальчи въ рфчку Ялпухъ [въ т5 
верстахъ къ сфверу отъ города Болграда.] 

Бессарабля, видимо, служить однимъ изъ главныхъ пролет- 
ныхъ путей С1соп1а п1ега: такъ, А. Остерманъ сообщаетъ, 
что черный аисть встрЪчается здБсь на пролетЪ въ значитель- 
номъ количествЪ; въ музеЪ находится 4 экземпляра, убитыхъ въ 
разныхъ м$стностяхъ Бессараби,—одинъ изъ нихъ добытъ въ 
бендерской плавнЪ въ начал апрЪля 1899 года'). Такимъ обра- 
зомъ, изъ наблюдений моего и г-на Остермана можно вывести, что 

весеннй пролетъ чернаго аиста въ южной Бессарабии бываетъ 
въ начал апрЪ$ля. 

Кстати упомяну здЪсь, что Бессарабя служитъ торной доро- 
гой для пролета птицъ, летящихъ съ Балканскаго полуострова. 
Этому способствуетъ цфлый рядъ рЪкъ и рЪчекъ, текущихъ въ 
меридлональномъ направлении, изъ которыхъ большия рЪки: Прутъ 

и Дн$стръ, а въ южной Бессараби рядъ степныхъ рЪчекъ съ 
широкими долинами, какъ Ялпухъ, Кагальникъ, Чага, Сарата и 

1 А. Остерманъ: „Замфтки о птицахъ Бессарабш“ (Труды Бессарабскаго 

Общества Естествоиспытателей, т. П, вып. 2, стр. 186). 
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Хаджидеръ. Къ этому надо прибавить лиманы Кагулъ, Ялпухъ, 

Катлабухъ и Китай, лежапие у громадной дунайской плавни. 

Кром$ ДнЪстра, наибольшее значене имфютъ Прутъ и рЪчка и 
лиманъ Ялпухъ, что и понятно, такъ какъ Прутъ съ своей ши- 
рокой плавней является какъ бы естественнымъ воднымъ продол- 
женшемъ Луная, текущаго до Галаца съ юга на сЪверъ, а вмЪстЪ 

съ тБмъ и босфоро-дунайскаго пролетнаго пути; вблизи же 
Прута находится и Ялпухъ. На р$чк$ ЯлпухЪ мнЪ приходилось, 
между прочимъ, видЪть весною и осенью болышя стаи сЪрыхъ 
журавлей (Сгиз с1пегеа), давно уже, за исключенемъ дунай- 
ской плавни, не гнЪздящихся въ Бессарабли. 

а | =-<3 1 



Альбиносы. 

В: А. Хахлова: 

АБ то$5еп. 

\Уов И. А. Насйощ. 

На прилагаемой фотограф изображены альбиносы & Ет- 
Бег!ха с1о!4е$ (4. УП. т904; Барлыкъ, Арасанъ) и © А|аи4а 
си] си1а 1псопзртсиа (23. У]. 1908; окр. Бахтовъ), найден- 

Альбиносы: (4 Ешоенга с1о14ез и ® Айаи4а ошеша псопзрасиа. 

ныхъ мною въ СемирЪченской области. При этомъ отмЪчу, что 
у перваго ©, а у второго 4 имБли обычную окраску. 
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т) ЕшБег!2а с1о1А4ез.—Голова и спина свфтло охристыя. 
Первая съ едва замфтными свЪтло-коричневыми пестринками. 

Надхвостье и верхшя кроюпия хвоста н$фсколько свЪтлЪе нор- 
мальной окраски. Ушныя перья, усы, поясъ на груди и бока ту- 
ловища свЪтло-коричневатые. Наружныя опахала рулевыхъ 6Ъ- 
лыя. Темный пигментъ внутреннихъ замфненъ свфтлымъ, сЪро- 
вато-коричневатымъ. Крылья бЪФлыя, со слабымъ налетомъ (цвЪта 
рулевыхъ) на внутреннихъ опахалахъ первостепенныхъ маховыхъ 
и Ттакимъ же у основашя наружныхъ вторичныхъ. Кроюпия 6бЪ- 
лыя съ охристымъ налетомъ. Интересно отмЪтить, что раступия 
перья не бЪлыя, но свЪтло-коричневыя, съ едва зам$тнымъ сф- 
рымъ центромъ вмЪсто чернаго. Слфдуетъ обратить внимане и 
на то, что обыкновенно черные усы и уздечка у альбиноса ко- 
ричневые безъ примЪси сЪфраго, имБющейся въ окраск$ рулей и 
маховъ. 

2) А!1аиаа эи[эи[|а 1псопзрусца.—Общая окраска бЪ- 
ловато-охристая, съ болБе темными центрами на головЪ и спин. 

255 



Сообщен1е объ окольцован!и птицъ въ 

зоопарк Аскан1я Нова, Днфпровскаго 

уБзда, Таврической губернйи. 

Ф. Э. Фальць-Фейно. 

МшеПипо йбег Убоефегисипо ип АссИтаНзаНопзрагК 

21 Азсаша № уа Таиг$сНез бопуегпетептЕ Ощергоми$сНег 

Кге]5. 

Уов Е. Ра -Ее. 

Окольцоваше началось въ 1907 году. Съ этого времени околь- 
повано т.590 птицъ, именно: въ 1907 г.—2 экз., 1909 г.—Зт экз., 
ТОТО Г.—29 ЭКЗ., ТОТЕ Г.—5Т ЭКЗ., 1912 Г.—103 ЭКз., 1913 г.—472 
экз., 1914 Г.—902 экз. и въ 1915 ГОДуЬ—117 экз. 

Получены свЪд5шя о слБдующихъ окольцованныхъ птицахъ. 

т. Пустельга (Ка]со иппапси[а5). 

№ 84о. Окольцована молодой 14 1юня тот ‘г. убита въ 
октябрЪ того же года въ эк. Черноморье А. А. Фальцъ-Фейна 
(въ 120 верстахъ къ юго-западу отъ Асканши Нова), Дн$пров- 
скаго уЪзда. 

№ 850. Окольцована т4 1юня тотт г.; убита зо декабря того 

же года вблизи Таганрога. 
№ 7818. Окольцована то 1юня 1913 г.; убита въ первыхъ 

числахь сентября того же года на Чистяковскомъ рудникЪ, вблизи 

Таганрога. 
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№ 7803. Окольцована то 1юня 1913 г.; убита 28 сентября въ 

с. Перво-Приморскомъ, Днфпровскаго УЪфзда (рядомъ съ эк. 
Черноморье). 

№ 844. Окольцована 14 1юня тотт г. убита здфсь же 3 
апрЪля т91т4 г. 

№ 900. Окольцована то юня 1913 г.; убита здЪсь же т4 
апрЪфля т9т4 г. 

№ 7819. Окольцована то поня т913 г. наблюдалась гнЪздя- 
щейся здфсь же въ 1юнЪ 1914 г. | 

№ 889. Окольцована то 1юня т9т3З г.; убита здфсь же 2 
марта тотб г. | 

№ 882. Окольцована` 17 юля 1912 г.; убита здесь же 
т апрЪля тот г. 

№ 7815. Окольцована то юля 1912 г. убита здБсь же 
2 апрЪля т9т5 г. 

2. Трясогузка желтая (Мо{асШа Наха). 

Окольцована т6 апрЪля тот2 г.; поймана зд$сь же 16 апрЪля 
тот Г. 

3. Чайка хохотунья (Гаги$ сасШиапапэ) 

Окольцована птенцомъ 17 1юня т9т3 г.; убита здфсь же че- 
резъ два года, т7 апрЪля тот5 г., еще въ буромъ оперени. 

4. Ласточка городская (СБей4оп игЫыса). 

Окольцована т91юня тотз г.; убита здЪсь же 24 апрЪля тот5 г. 

5. Скворецъ (Эагпиз {аиг!си$). 

№ 15.140. Окольцована 14 1юля 1913 г. поймана же здЪсь 
2 1ЮЛЯ. Т9Г4 Г. 

№ 1267. Окольцованъ т6 апрЪля, пойманъ же здЪсь 14 юля 

тот4. Г. 

№ т9.146. Окольцованъ 20 мая т9т4 г. пойманъ здБсь же 

20 апрЪля т9т5 г. 

Изъ приведенныхъ данныхъ можно заключить слБдующее. 

т) НЪкоторыя изъ вышеупомянутыхъ птицъ возвращаются на 
т мЪста, гдЪ онф вывелись или гнфздились и не только въ слЪ- 

дующемъ году. 
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Малое количество доказательствъ возврата птиць объясня- 
ется ТЬмъ, что—а) окольцованные экземпляры составляютъ нич- 
тожный процентъ общаго количества пролетающихъ и живущихъ 
здБсь птиць и—б) что птицъ въ Аскани Нова почти совершенно 
не убиваютъ. 

Интересно, что изъ соловьевъ, горихвостокъ и малиновокъ, 
которыхъ зд$сь для отм$тки и зат$мъ для контроля въ боль- 
шомъ числф ловятъ въ западни, къ удивлению, не попалось ни 
одного окольцованнаго экземпляра. 

2) Пустельга осенью передвигается по двумъ направленямъ: 
на юго-востокъ (Таганрогъ) и на юго-западъ (Черноморье, Перво- 
Приморское). 



Сообщен1я о птицахъ, отм$ченныхъ 
кольцами. 

МеПипоеп бег Фе п Ше!$Е Кто сетегщеп Убое]. 

Въ концЪ ноября прошлаго (1914) года въ Рижск@й Зоологи- 

чесюй Садъ доставлена была изъ Шавельскаго уБзда, Ковенской 
губерни, © Гашргопезза зропза, пойманная въ одной 

верст отъ деревни Шарки. На ног$ у ней находилось кольцо 

съ надписью: „44 т 13“. (С, пойманный одновременно съ Ф 

тамъ же, вскорЪ погибъ. У него кольца не было. 
ый К. А. 10068. 

На озерЪ Кишъ, въ окрестностяхъ Риги, 30-го пюня т9т4 года 

была убита мною молодая сизая чайка (Гагиз сапи$), у кото- 
рой на ног было кольцо съ надписью: „В!1ю]оззсВе Эвайоп Кае|- 

коп 255 Коза“. < 55 ВБ. Лаздине. 

6-го мая сего (т9т5) года въ 2-хъ верстахъ отъ р’ки Вогулки, 
ниже города Тобольска, въ сЪть (перевБсы) пойманъ 4 связи съ 
кольцомъ: „Н. СЬг. С. Момепзеп У1Богэ—ЛапетагЕ 78.2 Х\“. 

А. Тюлпанове. 



Кратк1я сообщен1я.—Каргхе М! КеПапоеп. 

Случаи зимованмя грача въ Тульской губерн!и. —тт-го января 
текущаго (1915) года, проходя мимо находящагося около станши 
„ Гула“, Московско-Курской желЪзной дороги, городского сада, я 
замфтилъ сидящаго въ немъ на деревЪ у гнфздовой колонии грача 
(Согуи$ {ги еоиз$ Галип.). 8-го января тотт года мнЪ при- 
шлось наблюдать въ центр города Тулы также оставшагося у 
насъ на зим грача. 

р п. Л. Аммонз. 

Залетъ краснозобой казарки въ Дн$фировсклй уфз., Таврической 

губ.—Въ половин ноября т9т4 года около Софевки, на берегу 
Чернаго моря, былъ убитъ 4 краснозобой казарки (Ки Бгеп"а 
ги {1с0о111$ Ра|.). Птица эта у насъ очень р$дка и это всего 
второй изв$стный мн$ случай ея залета къ намъ (о первомъ 

ране упоминалось мною въ книгБ 3—4-ой „Орнитологическаго 
В$стника“ за тотт годъ, въ статьЪ: „Къ орнитофаунЪ Херсон- 
ской губернии“). Поэтому невольно является вопросъ, не при- 
надлежалъ ли этотъ экземпляръ къ числу улетБвшихъ изъ 
зоопарка Ф. Э. Фальцъ-Фейнъ въ Асканш-Нова, гдЪ эти гуси 
имфются уже н$Ъсколько лфтъ? Однако, по наведеннымъ мною 
справкамъ, оказалось, что въ послфднее время отсюда не уле- 
тфло ни одного экземпляра. Только въ маЪ т9т3 года одна изъ 
имфвшихся тамъ птицъ пропала. Очевидно, что убитая въ ноябрЪ 
т9т4 года казарка не могла быть улет$вшей изъ парка. Вообще, 
слБдуетъ замфтить, что участь птицъ послфдней категории, по- 
видимому, плачевна. Такъ, напримфръ, одинъ экземпляръ фла- 
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минго, улетфвиий изъ Аскаши, вскорф былъ убить вблизи 

а. 1. К. Пачоскеи. 

* ь * 

Къ налету кедровокъ (МасИгаса сагуосафасфез шасгогтвупеви$ 
Вгерт).—Въ началЪ сентября тотт года, по разсказамъ м$стныхъ 
‹ителей, въ ЗайсанскЪ и его окрестностяхъ появились кедровки. 
Держались он главнымъ образомъ предгорйй, гдБ находили въ 

кустарниковыхъ заросляхъ обильную пищу. Вообще птицъ этихъ 
было много, въ наибольшемъ же числ онф наблюдались въ 

срединЪ названнаго мЪсяца, зат$мъ начали исчезать; съ конца 
сентября попадались здфсь лишь единичныя особи, продержав- 

пияся до начала слБдующаго м$сяца. и Юр 

5 5х 

Къ орнитофаунв Московской губернши.— По сообщению Н. В. 
Шевалдышева, въ одномъ изъ садовъ Сермевскаго посада 
(Дмитровсюай уЪздъ) въ двадцатыхъ числахъ люня настоящаго 
(т9т5) года было замчено н$сколько взрослыхъ дубоносовъ 

[ФСоссоптанее$. соссоВтамз вез соссо  Шганзеез (№) 

Птички держались на черемухЪ и выдавали свое присутстве ха- 

рактернымъ пощелкиванемъ, которое онЪ производили, разгры- 
зая косточки ягодъ названнаго растешя. Въ прошломъ году 
одинъ самецъ продержался зд$сь до конца сентября, при чемъ 
кормился с$менами рябины. Дубоносы Н. В. Шевалдышевымъ 
наблюдались въ Сермевскомъ посад ежегодно съ т9т3 года; 
появлялись они приблизительно въ одно и то же время — въ 
началБ послфдней трети 1юня. ри Пн. 

Война и птицы.—По сообщеню барона Г. В. Лоудона, въ 
окрестностяхъ Вольмара (Лифляндская губерния) весною сего 
(1915) года наблюдалось появлеше въ большомъ числ5 бЪлыхъ 

аистовъ (С1сопта с1сопта 1..), изъ которыхъ нфкоторые при- 
ступили даже къ постройкЪ новыхъ гнфздъ, такъ какъ старыхъ— 
всегда предпочитаемыхъ ими—уже не хватало. Интересно отм$-' 
тить, что за посл5дыя десять лФтъ здфсь замфчалось обратное 
явленме—довольно быстрое уменьшене количества этой птицы, 
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что объяснялось въ литературЪ массовой гибелью ея зимою въ 
Южной АфрикБ отъ пофдан!я отравленной саранчи. По всей 
вЪроятности, причиной, вызвавшей переселеше бфлыхъ аистовъ 
въ Лифляндскую губернию, являются военныя дфйствя въ корен- 
ныхъ м$стахь ихъ гнфздован!я; связанный съ войною разгромъ 
хуторовъ и имфн, повидимому, принудилъ этихъ птицъ искать 
для вывода дЪтей новыя м$стности 1). и Пе 

1) СвёдБн:я о вшяви военныхъ дЪйствьй на перелеть нфкоторыхъ птицъ имЪ- 

ются въ небольшой зам$тк$—„Война и животныя“, помфщенной въ майскомъ вы- 

пуск журнала „Природа“ за 1915 г. (составлена по даннымъ, приведеннымъ въ 

„Га Маате“, т9т5). 

18 



Письмо въ редакц!ю. 

Милостивый Государь, 

г. Редакторъ. 

Просматривая съ обычнымъ интересомъ прекрасно, какъ все- 
гда, составленную первую книжку „Орнитологическаго ВЪстника“ 
за настояций годъ, я встр$тилъ на 27—8 и 82—3 стр. весьма 
категорично высказанное отъ имени глубоко уважаемыхъ мною 
Г. А. Кожевникова и А. Н. Карамзина осуждене введенныхъ 
было въ журналЪ обязательныхъ извлечешй статей на одномъ. 
изъ западно-европейскихъ языковъ,—и съ огорчешемъ увидЪлъ, 
что редакщя подчинилась этому осуждению '). 

Говорить о затруднительности для авторовъ составлять такя 

извлеченя—врядъ ли можно серьезно. Въ тфхъ слояхъ населения, 
которые даютъ сотрудниковъ научнымъ журналамъ, въ Роса 
столь распространено знане иностранныхъ языковъ, что если не 
самъ авторъ, то жена, сестра, дочь, или кто-либо изъ знакомыхъ 
съ помощью словаря всегда поможетъ составить нЪсколько строкъ. 
извлеченя. И отъ недостатка матерлала портфель редакщи и при 
обязательности подобныхъ извлеченй страдать во всякомъ слу- 
чаЪ не будетъ. 

Но можеть быть это не патриотично? ВЪфдь до сихъ поръ. 
такъ дфлаютъ (кромЪ русскихъ) только японцы, да венгерцы 
(стр. 27). Позвольте оговорить, что это фактически невЪрно: и 
шведы, и норвежцы весьма охотно печатаютъ свои работы въ 

1) „Подчинеше“ выразилось въ слфдующей припискЪ редакши къ письму А.Н. 

Карамзина (стр. 83): „Съ настоящей книги журнала въ правилахъ для сотрудни- 

ковъ будетъ упоминаться лишь о желательности снабженя статей автор- 

скими резюме на какомъ-либо изъ западно-европейскихъ языковъ“. Ред. 
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своихъ журналахъ по-английски и по-н$мецки. Явленями той же 
категорйи считаю я и то, что всЪ народности германскаго корня 
въ научныхъ работахъ отказались отъ своего напюнальнаго готи- 
ческаго шрифта и приняли чужой, романскШ; а англо-саксы 

частью вполнЪ отказались (въ Америк5), частью начинаютъ бро- 
сать (въ Англш) свой нащональный футъ (и дюймъ) и принима- 

ютъ чужой, революшюонный метръ. ДЪлается все это не для 
„подслуживаня“ передъ иностранцами, а для упрощеня и облег- 
чения взаимнаго научнаго общения. 

И если по этому пути н$фсколько дальше идутъ обыкновенно 
народности мелюя (хотя японцы, впрочемъ, народъ великодер- 
жавный и притомъ старинной культуры), то это вовсе не по 

недостатку у нихъ нащональнаго самолюбля: венгровъ скорЪе 
можно упрекать въ обратномъ, въ чрезмфрномъ шовинизм. У 
японцевъ, какъ извфстно, патрлотизмъ является своего рода ре- 
лигознымъ культомъ. И норвежцевъ, и шведовъ подозрЪвать въ 
недостаткЪ5 патрютизма странно. НЪтъ, дБло тутъ совсфмъ въ 

иномъ, и объясняется—какъ и должны объясняться чисто-прак- 
тическия явлешя— практическими соображенями. Къ иностраннымъ 
языкамъ въ публикащяхъ прибЪгаютъ органы тЪхъ странъ, гдЪ 
отечественныхъ читателей слишкомъ мало (то-есть гдБ населене 
весьма малочисленно), либо гдБ свой родной языкъ представляетъ 

слишкомъ большия затруднешя для изучешя его иностранцами, 
какъ у японцевъ и венгровъ. 

Такъ вотъ, съ этой точки зрЪыя, т.-е. съ точки зрЪВния числа 
читателей естественно-историческихъ спещальныхъ органовъ, 
наша великая страна является несомнфнно очень малолюдной 
(изъ той же книжки журнала знаемъ, что за 5 лБтъ «Орнитоло- 
гическй ВЪстникъ“ собралъ восемьдесять подписчиковъ). И нЪтъ 
сомнфнй, что языкъ нашу, при своеобразности шрифта, для ино- 

странцевъ весьма труденъ. 
Говорятъ: все равно, пускай ихъ учатся. Конечно, пускай. 

Скажу больше: со временемъ они и выучатся '). Велик народъ, 
раскинувиий свою импершю на полъ мра, давшй въ наукз Ло- 
бачевскаго, МенделЪева, Пржевальскаго,— въ литератур Пуш- 

1) Еще говорятъ: „пускай переводятъ“. Это уже совс$мъ легкомысленно: пе- 

реводить можно Пушкина, Толстого или таке основные труды, какъ крупныя ра- 
боты Дарвина, Маркса, Менделфева—вообще вещи, на которыя найдутся десятки 
и сотни тысячь читателей. Но обычную текушую научную журнальную литературу 

переводить практически невозможно. 

19% 
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кина, Лермонтова, Некрасова, ’Голстого, Герцена, Тургенева— 
это такой удфльный вЪсъ, который неизб$жно скажется. А если 
даже иностранцы и не станутъ учиться по-русски, и всЪ сокро- 
вища нашей литературы и науки останутся для нихъ мертвымъ 
кладомъ,—то, право же, это будетъ ихъ б$да, а не наша, и нЪтъ 

намъ нужды брать на себя роль строгихъ преподавателей. 
Не надо забывать, что извлечене вовсе не можетъ замБнять 

подлинную работу: оно только даетъ болЪе полное, ч$мъ загла- 
ве, поняте о содержани статьи, и, казалось бы, еще можеть 

способствовать „принужденю“ иностранцевъ учиться по-русски: 
не зная, есть ли въ статьБ что-либо полезное для него, иностра- 
нецъ, пожалуй, и не станетъ трудиться разбирать трудную для 
него грамоту, видя же изъ извлеченя, что статья говоритъ какъ 
разъ о нужномъ для него вопросЪ съ интересной для него точки 
зр$ня, онь поневолЪ захочетъ изучить ее всю. 

Можно пойти и дальше, и не только писать, но и читать на 

чужомъ языкЪ отказываться. Что я говорю „можно“—это уже 
лаютъ н$которые сверхъ патрлотичные авторы (конечно, изъ 
нЪмцевъ). На одну подобную выходку я отзываюсь въ одномъ изъ 

только что Вамъ отосланныхъ обзоровъ иностранной литературы. 
Когда я и годъ, и два назадъ  настаивалъ передъ редакшей 

на полезности извлеченй на западно-европейскихъ языкахъ, я ру- 
ководствовался т6ми же взглядами на нужды и пользы взаимнаго. 
общеня и понимамя научныхъ работниковъ, которые высказы- 
валъ въ своемъ отзыв объ эсперантистской работЪ г. Стояна (въ 
3—4 книгЪ „Орнитологическаго ВЪстника“ за тотт г.), взглядами, 

не явившимися у меня импрессюнистскимъ отзвукомъ какихъ-либо 
постороннихъ научной работЪ явленй, хотя бы и гранд1озныхъ, 
но создавшихся мало-по-малу изъ многолЪтняго опыта общеня 
съ наукой,—увы, слишкомъ даже многолЪФтняго, какъ порою на- 
чинаетъ казаться (первая моя орнитологическая замЪтка напеча- 

тана еще въ 1888 г.!). | 

Ч$мъ живЪе и полнЪфе общеше всфхъ работающихъ на одномъ 
поприщЪ лицъ, тфмъ плодотворнЪе ихъ работа, т5мъ лучше для 
каждаго изъ такихъ работниковъ въ отдфльности и для высшихъ 
интересовъ науки вообще. Обм$нъ тутъ неизбЪжно взаимный и 
инымъ быть не можетъ: иностранецъ, составляя сводную или мо- 
нографическую работу о какой-нибудь группЪ птицъ, сдБлаетъ 
ее много лучше, если будетъ знать все, что въ этой области сд$- 
лано не только его соотечественниками, но, напримЪръ, и рус- 



скими авторами. Но, вБдь, его работой зат$мъ будуть пользо- 
ваться же и руссше читатели и останутся въ выигрыш Ъ, если 
работа будетъ сд$лана полнфе и лучше. 

А какимъ образомъ облегчить и ускорить взаимный обмЪнъ 
знанШ?—Это вопросъ чисто и исключительно практический, во- 

просъ пользы и удобства. Пока не вернулись къ старому муд- 
рому обычаю единаго научнаго языка или пока всЪ натуралисты 
всего мпра не сдЪлались полиглотами, до тфхъ поръ органамъ 
странъ, отечественный языкъ коихъ обладаетъ общеизвЪстными 
трудностями для изучения, слБдуетъ жертвовать немного шрифта 
и бумаги для иностранныхъ извлечений. 

И если къ такому чисто практическому вопросу позволительно 
примБшивать поняття нащюональнаго самолюбля, то я лично—не 
въ осуждение чужихъ взглядовъ, конечно — всегда особенно на- 
стаивалъ бы на томъ, что всямй научный дЪфятель не въ томъ 

долженъ ставить свое нащональное самолюбте, чтобы плодомъ его 
трудовь и знан! пользовались только его соотечественники и 
никто болЪе,— но въ томъ, наоборотъ, чтобы его и его соотече- 

ственниковъ труды какъ можно шире распространялись повсюду 
и распространяли далеко за предБлами его родины и научные ре- 
зультаты ихъ работъ, и уважене къ соотечественнымъ научнымъ 
работникамъ, а слфдовательно и къ отечественной культурЪ. 

Только взаимное общение оживляетъ и двигаетъ науку, а гор- 

дое уединеюше даже древнфйшую и великую китайскую цивили- 

защю привело къ застою. 

Съ глубокимъ уваженемъ 

С. А. Бутурлинв. 

г. Везенбергъ, 

о 



Экспедицщи, путешествля, экскуреи, команди- 
ровки и пр. 

ЛЪтомъ 1913 года работала экспедишя геоботаника ВБ. 4. Варениова (отъ 

Гидротехническаго Отдфла Тобольскаго района) по изсл5дованшю болотъ въ 
Тарскомь ульздь, въ съверо-западной части Рыбино-каргалинскаго лфсоболот- 

наго пространства, между р$Зками Иртышомъ и Ишимомъ, собравшая, межлу 

прочимъ, и небольшую коллекцю птицъ, поступившую зат5мъ въ Кружокъ 

Любителей Естествознаня при Московскомъ Сельскохозяйственномь Ин- 
ститутБ. 

Л. А. Молчановымь, посфтившимъ лЬтомъ 1913 года Нами, были собраны 

зоологическя коллекцш; изъ нихъ — орнитологическая обработана Н. А. 24- 

руднымь.— Въ этомъ же году Г. С. Кочубей предпринялъь экспедицию въ за- 
палную часть Алайскалю и Заалайскало хребтовь и въ восточную часть 

хребта Петра Великалю, гдЪ собралъ, между прочимъ, коллекшю птицъ въ 

600 экземпляровъ, которая уже обработана Н. А. Заруднымь. 

Въ 1913 году Б. Б. Станчииски продолжалъ изслфдоваше орнитохауны 
Омоленекой чуберни. 

Въ Зоологичесюй Музей Имп. Академи Наукъ въ 1913 голу поступили: 
196 шкурокъ птицъ, одно гнфздо и два яйца отъ докторовъ .Э. №. Анрнаоль- 

и и .Т. М. Старокадомскало, собранныя на западномъ побережьВ Охжолискало 

моря и на побережь$ и островахъ „Ледовитало океана, частью изъ м5стно- 

стей, откуда ранфе сборовъ не было — изъ сфверной части Ламчетки, №469- 

выжъить 0с1р0вовь и друг; въ коллекщи этой, между прочимъ, имфется 

экземпляр ЕиггпупоггВупсВиз рустмаечз съ Олюторскаю 

лгыси. — 1930 экземпляровъ, собранныхъ въ разное время /. А. Сатунинымь 

на /6вказь.—616 птицъ и нЪсколько яицъ, добытыхъ ('. И. Олневымь въ Прыму, 

и коллекшя В. В. Шнитнихова — 367 птицъ, 47 гнЪздъ и 182 яйца изъ ЛМии- 
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ской зубернии. Шзъ мелкихъ поступлешй боле или менфе значительный 

интересъ представляютъ слфдуюция: Ог1пафог адашз! съ Новой 
демли (отъ (. №. Скридбовой), С1лесиз русагеиз изъ Истрорадской 

убери (отъ НМ. \укова — добыть 16. \.1913 у деревни Липицы, Цар- 
скосельскаго уфзда), Соссо{Нгаизёез соссо Пгачзв ев и гн$зло 

съ 4 яйцами Сага че115$ сагаче]|15 оть 28.\. 1913 изъ Шлиссельбуртсколо 
утьзда (отъ А.О. Галено-Горна), Хи теп1аз агапабаз, добытый 20.[Х.1913 

на Гороховомъ пол$ между (Старой Деревней и Лажтой (отъ А. Г. Расиера),- 

На! 1абфаз а1 тет 1Та отъ 9. Х. 1913 изъ .Лужскайо уъьзда (отъ г-на Налчя- 

мана), Мас! гаса сагуосафаевез отъ 9. [Х. 1913 съ Дрестовсколо 

острова (отъ В. М. Третьякова), альбиносы Рга&1псо|!а гиреёга и 

Зурги1иш а|аео изъ „Лифляндской зуберни (отъ 5. А. Миддендорфа), 

гнёздо Ег1по11]а топё! 11 <11]а (къ сожалёнш, безъ даты) изъ 

Тверской цуберийи (отъ профес. 1[. А. Лензбира), Тефгао ига] епз! 5 

изъ Самарской убери (отъ А. Н. Карамзина), Согопе сори! х ненор- 

мальной, почти сплошь сфрой, окраски (отъ г-на 10614064). 

Н. А. Покровскимь, хранителемъ естественно-историческаго отдфла Музея 
Нижегородскаго Губернскаго Земства, въ 1914 г. производились сборы птицъ 
преимущественно въ окрестностяхъ Мижняю-Новюрода и, кромЪ того, въ Ба- 
лажниискомь (въ окрестностяхъ села Городца) и (еменовскомь (въ казенномъ 

Лыковскомъ л$сничеств$) /%ь30ал. Всего было собрано до 70 видовъ, поед- 

ставленныхъ приблизительно 150 экземплярами, среди которыхъ, между про- 

чимъ, оказались: На|1аб%из а161с111а, С1гсаб из ха11]1е18, Ст- 

еп] аз 10 егжмеа11з, Согучпз$ шопе4дч!а со Пагтз (частичный 
альбинизмъ), Сосо Пгаиз(ез уп|саг!з (зимой) и Б16ба епго- 

раеа (частичный альбинизмъ). 

Препараторъ /'. А. Аорнелло, при содъйстыи Имп. Московскаго Общества 
Испытателей Природы, производилъ лётомъ 1914 года зоологичесме сборы 

въ Далестанской области. Отчетъ о пофзлкЪ въ означенную м5стность бу- 

детъ напечатанъ въ одномъ изъ издашй Общества. 

При содфйствш Имп. Московскаго Общества Испытателей Природы лЪ- 
томъ 1914 года съ усп5хомъ экскурсировалъ грахъ Н. А. Бобринемий въ Бу- 
харъ, но, къ сожалфнию, измфнене маршрута экспедищи, при которой онъ 
находился, не позволило ему, какъ предполагалось ранфе, проникнуть въ 
предгор1я Памира. 

Въ 1914 году въ Гуруханскомь краль работала экспедишя И. Н. Шухова, 

Е. Е. Льпина и Н. Г. Эрзакова, организованная на средства Этнограхическаго 
Музея Имп. Академ Наукъ. Участники ея совершили пофздку на нартахъ 
съ 1-го по 7-е апрфля отъ села Полноватъ черезъ юрты Мазьямсюя, Выг- 
римскя, Амнинсвя, Хуллорсюя и Ильбигорсюя, с. юльсюй городокъ и Вер- 



шининскй. Весна была встрфчена въ Ильбигорскихъ юртахъ, откуда И. Н- 
Шуховъ 25-го мая проплылъ въ каюкЪ до селен1я Полноватскаго, а зат$мъ— въ. 

Березовъ. Орнитологическе сборы: 130 птицъ, гнфздо и 7 яицъ. Во второй 
половин$ лБта эта же экспелицля собирала зоологическая коллекши на пути по: 
слБдующему маршруту: отъ Березова на Обдорскъ, мысъ Ямсале — Обская 
губа — Тазовская губа — рЬка Тазъ — рёка Туруханъ — городъ Туруханскъ и 
устье Нижней Тунгузки. ЗдЪсь зоологическе сборы производилъ одинъ изъ. 

участниковъ экспедищи—студентъ Барышников. 

ЛЬтомъ минувшаго (1914) года въ районф Яблоновалю хребта, въ верхо- 

вьыяхъ ки 5еи, производила изслЬдоване горной хауны экспедищя В. 1. 

Дороюстайскалю, снаряженная на средства Императорской Академши Наукъ. 

Лътомь 1914 года въ Аиренскомь краь работала выступившая въ конц 

мая и состоящая изъ семи политическихъ ссыльныхъ экспедищя, командиро- 
ванная Имп. Академей Наукъ при поддержкЪ Иркутскаго отдЪла Имп. Рус- 
каго Геограхическаго Общества. Руководилъь этой партей политическй 

ссыльный г. Иилуцей, и ране усизшно собиравший въ Киренскомь у$здъ 
энтомологичесюй и орнитологичесий матерлалъ для Имп. Академш Наукъ. 

5-го 1юля текущаго (1915) года, на пути изъ Красноярска въ Лондонтъ, по- 
сътили Москву члены этнограхической экспедищи г-жа Чаплицкая (Оксфорл- 
скй университетъ) и г-нъ Холль (Филадель$1я). Экспедишя въ течеше 14 м$- 

сяцевъ обслфдовала Енисейский и частью Вилюйсиий окруа. До октября про- 
шлаго года въ ней принимала участ1е г-жа Хавиляндь (орнитологъ), произво- 
дившая орнитологическе сборы для лондонскаго музея естественной истор1и. 
и уже выпустившая въ Лондон книгу о результатахъ своего путешестяя. 

Лътомъ настоящаго (1915) года Н. А. Зарудный, съ цфлью сбора орнито- 
логической коллекцш, экскурсировалъ въ горахъ вблизи Гашжента. 



Доклады и сообщен1я.— Варрогкё$ еф еот- 
тип]еа 015. 

Имп. Московское Общеетво Испытателей Природы. 

Блологическая комиссля. 

1913 Г. 

В. В. Станчинсии: „О нЪкоторыхъ задачахъ зоогеографиче- 
скихъ изслБдованй небольшихъ районовъ“. 

Имп. Московское Общество Испытателей Природы. 

12-го марта 1919 г. 

В. В. Станчинсеюи: „О границахъ современнаго распростра- 
нен!я птицъь въ связи съ послфледниковыми измфневями Евро- 
пейской Росаи“. 

16-го апр$ля т9т5 г. 

Профес. И. А. Мензбирз: Демонстраши н$которыхъ рЪдкихЪ 
формъ русской орнитологической фауны. 



Библ1ографуя.—В1!0ПостгарШе. 

„Крымъ“. Путеводитель. Издаше Крымскаго Общества Есте- 
ствоиспытателей и Любителей Природы. Симферополь. тот4 г. 
688 стр. ЦЪна 2 руб. 

Интересно составленная книжка, содержащая цфлый рядъ очер- 
ковъ, описанйй отдБльныхъ мБстностей, справокъ и т. д. Фаунисти- 
ческий очеркъ написанъ (©. А. Мокрэжецкима. Птицамъ посвящаются 
79 82 страницы; здЪсь приводятся наиболЪе характерные предста- 
вители степей, предгорй, горнаго пояса, области скалъ и утесовъ. 

Позволю себЪ сдБлать нЪкоторыя добавленя. СтБнолазъ (ТасНо- 
Чгоша шигагта Г..) въ Крыму не найденъ достовЪрно. МнЪ, не: 
смотря на продолжительныя экскурс въ горахъ, а также и другимъ 
орнитологамль послфдняго времени этой птицы не пришлось встр\- 
тить. Св5дБвя, приводимыя А. 1. Никольским („Позвоночныя жи- 

вотныя Крыма“, стр. т39), врядъ ли даютъ намъ право причислить 
Крымъ кь области распространеня стфнолаза, по крайней мфръ 

до опубликования новыхъ наблюденй. ЗатЪмъ на стр. 81-ой при- 
водится наблюдене (. И. Омева надъ сходствомъ фауны птицъ 
Яйлы и крымскихъ степей; мнЪ неизвЪ$стно, напечатаны ли гдЪ- 

нибудь эти наблюденя, но на нахожденше степныхъ птицъ на 
ЯйлЪ указывали раньше А. М. Никольсеяй (1. с., стр. то) и я 
(„Матералы къ познанио фауны и флоры Россйской империи“, 
вып. УЦ, стр. 249). На стр. тот говорится, что... „изсл$дован!я 
М. А. Мензбира, С. А. Бутурлина и С. И. Озева выяснили, 
что въ Крыму обитаетъ м$фстный видъ скворца (Э&игпиз$ фат- 
г1са Виви1.), а вмБсто персидской синицы (Рагиз рраеопо- 

{и$ В|.) живетъ м$стная синица — Рег1рагиз аЁег то|/{- 

зсБапом! Меп?2Ь.“. Скворцовъ С. А. Бутурлинз изучалъ въ 
Зоологическомъь Музе$ Академи Наукъ, при чемъ имфлъ въ 

рукахъ, кромЪ своей коллекщи и коллекщи Музея, еще н5сколько 
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десятковъ экземпляровъ, полученныхъ имъ отъ барона Г. В. 
„Лоудона ') (описаны скворцы въ 1904 году вь „Огре Во1о- 
э1эспез ]абгБись“); крымсмя синицы, Рагиз шо[+5сВа- 

по\1 Меп7Ь. и Асгеач!а гозеа {аиг1са Меп2Ъ. описаны 
профессоромъ 44. А. Мензбиромз *) по матерйалу, собранному 
мною въ 1902 году; поэтому изслфдовашя (. И. Омева, коллекти- 
ровавшаго въ Крыму совсБмъ недавно, относительно скворцовъ 
и синицъ врядъ ли могли что-либо выяснить. Притомъ, насколько 
мнЪ извфстно, коллекшя О. И. Омева еще не обработана, а на- 
блюдешя не напечатаны. Характеристика орнитофауны горныхъ 
лБсовъ Крыма (стр. 8т), приводимая „по даннымъ С. И. Ознева“, 
опять-таки гораздо раньше дана А. М. Никольскиме и мною. 

Къ списку эндемичныхъ формъ крымскихъ птицъ, перечислен- 
ныхь въ ПутеводителЪ, могу добавить: зяблика (Ег1по1 Та 
ОЕ ев 5оомКо: Мет2ь. & эизспЕ. ®), пишуху (Сегебта 
{ат111аг1$ Бибиг!101 ВапКо\узк.) ® и сойку (Сагги|а$ 

р рашаагто$ зро15еота энъсЬк. & Рассь. "). 

Л. А. Молчанове. 

1) С. А. Бутурлинъ: „Скворцы“ (журналь „Псовая и Ружейная Охота“ за 

1906 г., кн. П). 

2) Ви|. оЁ Ше Вме. Огоив. СЪ, № ХСУ, р. 49. 

$) „Огоивооэ15сВе Мопарейс ме“, т9т3. 

) „Орнитологическй ВЪфстникъ за 1912 г., № 2. 

) „Огливо]оэ15сВе МопаБенсие“, 1914, № т. 

4 

5 



Хроника.— Спроп\ ЖК. 

Орнитолог!я въ Моековекомъ Сельекохозяйетвенномъ Инетитут$. — Въ 

1912—13 учебномъ году здфсь подъ руководствомъ В. В. Станчинскало велись 
систематически практичесюя занят1я по орнитоломи, при чемъ подробно 

были пройдены слфдующйе отдфлы: Со|ущшЬт, Роа1е1реЧез, Гаг1, 

А пзегез, Асес1ру6гез и 54 т1еез. Слушатели были ознакомлены так- 
же съ методами снимая и препарирован1я шкурокъ птицъ.— Осенью, весной 
и до середины 1юня подъ руководствомъ того же В. В. Станчинскаю дфла- 
лись почти каждую недфлю экскурс! въ ближайция окрестности Института. 
Участники экскурсй ознакомлялись съ голосами и повадками птицъ. 

* = 

Къ защитЪ птицъ.— 28 мая 1914 года въ помфщени Кружка Любителей 
Естествознашя при Московскомъ Сельскохозяйственномъ Институт состоя- 
лось первое общее собране Секши по защит птицъ (со станщей при ней) 
подъ руководствомъ прох. Н. 141. Кулиина. Секщя эта ставитъ себ ифлью: 
1) изучеше вопроса о защит птиць: а) ознакомлене съ литературой вопро- 
са, 6) осмотръ учреждешй и обществъ, и в) собственный опытъ; 2) ознако- 
млевше студентовъ Института и прочихъ интересующихся лицъ со значен]- 
емъ и методами защиты птинъ: а) путемъ бесфдъ на станщши съ демонстра- 
щей д1аграммъ, приборовъ и методовъ защиты птицъ, и 6) путемъ докладовъ; 
3) содфйстве осуществленю защиты итицъ инитативой, выработкой плана, 

см5тъ и руководствомъ м5ёропраят1ями по защит птицъ въ Петровско-Разу- 
мовскомъ и другихъ мфстахъ; 4) содфйстме орнитологамъ (по постановкв 
б1ологическихъ опытовъ, но акклиматизаши птинъ, по кольцеваню птицъ и пр.). 
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1915 г. Шестой годъ изданя.—б1жеёще аппёе. № 4. 

МЕЗЗДеЕВ ОВМИНОТОСТОЦЕ, 

Орнитологический Въетникхъ. 
ОВМТНОтоСЬСНЕ МИТЕШОМОЕМК. 

Выходить четыре раза въ 
годъ: лва №№ до и два— 
послЪ$ лБтнихь вакаши. 

Подписная ц$на: за тгодъ— 
4 руб., за 1/5 года—2 руб. и 
отдфльные №№ по г руб. съ 
пересылкой въ Росси и за 
границу. 

Объявленя — помфщаются 
на слёдующихъ услов1яхъ: 
первый разъ за 1 страницу— 
8 р., за 1› страницы—4 р., 
за И страницы—2 р. ит. д., 
остальные разы съ половин- 
ною платою. 

Вс  заявлен!я, 
справки, статьи и проч. про- 
сять адресоватьнаимя 
редактора Г. И. Полякова, 
Почтов. отд. «Обираловка», 
Московск. губ., имЪн!е «Сав- 
вино». Телефонъ № 7—1. 

вопросы, | 

Рага1ззаоЕ диаие №013 раг 
ап: Чеих №№—аргёз 1е Моч- 
уе] ап её 4ешх №№—аргез 
|ез уасапсез Фев. 

Рих 4’абоппетепйе роиг 1а 
Визз1е её рошг Реапоег (Чш- 
оп Ро5&е Оп1уегзе е): 1’ап- 
пбе КЫ. д, |а дети-аппве ВЫ. 
2, [е пишего ВЫ. т 

ТанЕ роиг 1ез аппопсез: 1а 
ргепиёге 015 т расе ВЫ. 8, 
[о расе В. 4, ; раое ВЫ. 
2, ес., 1е5$ Ю15 зимашез а 
110116 рих. 

Тоц$ 1ез (Егапсо) 
роиг 1е «Меззаоег Огпиво]о- 
слаце» 4о1уепё @ме а@геззез 
аи В6дасеиг С. Г. РойаКох, 
Киззе, Спеши 4е г Моз- 
сои — №пшоусого4. аНоп 
«ОЪлта]оуКа», ргормеё «Заух- 
у1по». 

а 21015 
а 

Егзспеше авг сВ \ег Ма: 
гуе! №№—пасп Мецайг ива 
гууе! №№—пасН 4еп боплтег- 
емеп. 

Ргезе Ег Киз$апа (ши 
ВЕ ипа Юг аз Ацз- 
1апа (\Ме|[Ерозфуеге!п): }Абт- 
Ось ВЫ. 4, Ба Ъ)автйсь ВЫ. 2, 
В102е|пищшштер а ВЫ. 1 

Рге1зе 4ег Гпзега*е: 4аз ег5е 
Ма[ г 5еце ВЫ. 1|› Зеце 
ВЫ. 4, У; эзеие ВЫ: 2 ш. 5. 
\., г Фе Ю|сеп4еп Мае @е 
НАШе @1езез Рге15ез. 

АПе Зепаивоеп г Фе «Ог- 
о(Бо]0915сВеп М!иеШапсеп» 
ша, а|5 зо]сВе Бехе1спптей ап 
Фе ВеЧаКНоп: С. 1. РоЦакоху, 
Виз1ап4, Розба`меЙиве «О[1- 
га1о\/ка», Мозкаиег Соцуегпе- 
плепь Си «Замушо», ги а@- 
гезуегеп. 

СОДЕРЖАНЕЕ Сть. 

1. Поъздка въ юго-восточную и южную части руескаго Алтая и сЪ- 

веро-западную Монгол!ю и замЪтки о птицахъ этой местности. Профес. 

И ино с... 0 50.30 

2. Въ орнитофаунЪ оманторекихь ВО, В, 1. Жо иликовь и С. Г. 

О а... 

3. Формозсюй поползень. Ио ый, и ино. 

4. Кавказсый щеголъ. Князь А. Ё. А/0ащевь 
5. Сибирская форма мухоловки-пеструшки. ВБ. А. ан 0 вые 

ео ое: 2 Се Во 

о о И СЕ 6-40: О 

ее э вые 0 

6. СаШпасо апзбтгаЙз (ГафВ.) не ветрЪченъ вь Росеи. С. А. 28 

урлинь ...- ооо в С СОА ОАО 

— ОбмЪнь орнитологическимъ матер!аломь.. 

— Литература... 

Отъ Редаши ... 

ое < . ОсОО Фе ее ©] 



Стр. 
7. Орнитологическе сборы А. П. Велижанина въ бассейнЪ верхняго 

Иртыша. Г. И: По _. . 93—64 

ЗОЛЕТ. -ТИНАСЁТ. 

В: 

1. А ]омгпеу ю Ме зоп-еаз{егп ап зой\егп рагёз 0о{ Фе гиззап 

АЦал ата ю Ме пог -муезеги МопооПа; #3 шалп огиоо81еа] геза $. [Ап 
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Позздка въ юго-восточную и южную части 
руескаго Алтая и сЪверо-западную Монго- 
л1ю и замЪтки о птицахъ этой местности. 

Проф. /1. 11. Сушкинз (Харьковъ). 

А ]оигпеу ю Ше зош-еазеги ап@ зоишеги раг5 о! пе 
гиз$ап АЧа! ап@ ю Ше пог-мезеги МопооНа; $ тат 

огпИПо]о1са[ гези 6. 

Ву РгоЕ. Р. ЗизйЮт (КБагкоу, Виза). 

[Ап ерсИз$В зипитагу—зее Бе!о\\|. 

Весною и лЪтомъ т9т4 года я могъ выполнить вторичную по- 
Ъздку на Алтай и посфтить ближайния къ нему части сЪверо- 
западной Монголши. Пофздка эта была продолжешемъ и дополне- 
немъ путешествя, которое я совершилъ въ тот2 году (см. 
„Орнитологическй ВЪстникъ“ за тот2 г., кн. 3). Въ ней приняли 
участие: моя жена—Надежда Николаевна Сушкина, студенть Харь- 
ковскаго Университета—Л. В. Кондыревъ и, въ качеств препа- 
раторовъ, В. В. Рогозовъ (участвовавпий въ поздкЪ тот2 года) 
и П. Г. Аверинъ. На короткое время къ экспедищши присоеди- 
нился врачъ Тамбовской земской больницы—В. Н. Левчукъ '). 

Ц$лью экспедищи было зоологическое, по преимуществу орни- 
тологическое, изучене Алтая и прилежащей части Монголия. 
КромЪ того, Главное Ветеринарное Управлеше, интересуясь опы- 

1) Г.г. Кондыревъ и Левчукъ принимали участе въ экспедиши на свои сред- 

ства. Главное Ветеринарное Управлен!е снабдило меня суммою въ 300 руб. для вы- 

полнения спешальнаго поручен!я; въ остальномъ расходы по экспедиши, около 

5000 руб., были покрыты изъ личныхъ средствъ моей жены и моихъ. [Обращенае 

къ Министерству Народнаго Просвфщен!я съ просьбой о субсиди изъ суммъ, на- 

значаемыхъ на развит!е научной дЪятельности университетовъ, повело, при покой- 

19* 
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тами акклиматизащи аргали, поручило мнЪ произвести развЪдку 
относительно возможности добываня и вывоза ягнятъ аргали. 

Маршрутъ экспедищи былъ выполненъ такимъ образомъ. 2 мая 
мы выфхали изъ Ыйска на почтовыхъ, сдБлали остановку въ 
селени Комаръ (почти на границф$ Алтая съ западно-сибирскою 
степью) и у Теньгинскаго озера, и 7 мая прибыли въ селеше 
Онгудай. ЗдЪсь былъ закупленъ прошантъ и лошади, наняты 
проводники, и 16 мая экспедищшя выступила караваномъ (8 вер- 
ховыхЪ съ 14 вьючными лошадьми) по направлено къ Кошъ- 
Агачу. До начала Курайской степи экспедищя шла по Чуйскому 
тракту, сдБлавъ однодневныя остановки у станшй Коръ-кечу и 
Чибить. Отъ начала Курайской степи экспедищя свернула вправо, 
перешла черезъь Чую—въ этомъ м5ст$ широко разлившуюся и спо- 
койную—, поднялась къ озеру Иштыкъ-кёль у подножия сфверной 
гряды Чуйскихъ алыть и перевалила чрезъ нее въ долину Кушко- 
нура, гдЪ была сдфлана остановка, очень интересная по результа- 
тамъ. Отсюда, долиною рЪки Чаганъ-узунъ и чрезъ западную часть 
Чуйской степи, экспедищя пришла въ Кошъ-Агачъ т поня. 6 ня 
экспедишя направилась въ сЪверо-западную Монголмю къ озеру 
Ачитъ-нуръ, черезъ перевалъь Тошонгты, мимо озеръ Цаганъ- 
нуръ. ОбслЪдовавъ западный берегъ Ачитъ-нура и примыкающее 
къ нему съ сфвера заболоченное низовье рЪки Ббку-моринъ, съ 
очень интересной фауной, экспедишя перешла къ озеру Урюгъ- 
нуръ и затБмъ по р$к$ ХаргБ на Чулышманское плоскогорье 
къ озеру Джювлу-куль. Отсюда, по пути вдоль рЪки Богузунъ, 
экспедищя вернулась въ Кошъ-Агачъ 9 юля. Осв$живъ запасъ 
проманта и отправивъ собранный матер1алъ, экспедишя высту- 
пила изъ Кошъ-Агача къ югу чрезъ хребетъ Сайлюгемъ, сл$дуя 
вдоль рфки Чаганъ-бургазы. Сд$лавъ длительныя остановки въ 
верховьБ рЪки и на южной сторонЪ хребта, экспедишя снова пе- 
решла чрезъ него на р$фчку Джюмалы и по тропЪ, ведущей съ 
Кошъ-Агача, направилась на плоскогорье Укёкъ. ПослЪ стоянки 
здВсь и экскурсем къ Канасскому леднику, экспедищя направи- 

номъ министрЪ, лишь къ неисполнимому разрфшен!ю выдать 1000 руб. изъ спешаль- 

ныхъ средствт Харьковскаго Университета, который въ этомъ году находился въ 

особо тяжеломъ финансовомъ положен, что Министерству было извЪстно]. Ака- 

демя Наукь любезно снабдила меня открытыми листами. Алтайсюай Подотд$лъ 

Географическаго Общества оказалъ экспедиши чрезвычайно цфнное содЪйстше, раз- 

р$шивъ прислать по его адресу экспедишонное снаряжене и взявъ на себя раз- 

сылку этого снаряжен1я въ разные пункты Алтая по пути сл$дования экспедиши. 
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лась, мимо Калзинскихъ озеръ и Кара-алахинскаго озера, къ Рах- 
мановскимъ ключамъ. Отсюда, послБ пятидневной стоянки, экспе- 
дищя перешла къ верховьямъ Катуни, посфтила спускаюцийся 
съ БЪлухи Катунскй ледникъ и зат$мъ по тропЪ, ведущей чрезъ 
хребетъ Листвягу къ деревнф Черновой, направилась въ долину 
Бухтармы и кь Катонъ-карагаю, куда и прибыла зо августа. 
Здфсь впервые члены экспедищи узнали о великой войнф. На 
экскурсшм вокругъ Катонъ-карагая, упаковку коллекщи и распро- 
дажу инвентаря экспедиши ушло болЪе недЪли. 9 сентября экспе- 
дищя отправилась на экипажахъь къ пристани на ИртышЪ и 
тт сентября отплыла на пароходЪ. 

Область, на которой было сосредоточено внимаше экспедищши, 
обнимаетъ самыя высокя части русскаго Алтая, да и въ обслЪдо- 
ванной части Монгоми наименышя высоты- около 1400 метровъ. 
При значительной общей высот обсл$дованнаго района, выдаю- 

щуюся роль въ немъ играетъ альшйсюй поясъ, занятый то ска- 
лами и осыпью, то альийскимъ лугомъ, переходящимъ нерЪдко 
или въ альийскую тундру, или въ своеобразную нагорную степь. 
Въ связи съ сильно развитыми ледниковыми образованйями, бо- 
гато представлена формащя, можно сказать, послБледниковыхъ 
пустынь — безплодныхъ глинисто-щебневыхъ площадей, часто 
бокъ-о-бокъ соприкасающаяся съ заболоченной мЪстностью. Си- 
стема впадинъ между Листвягою и Южно-алтайскимъ хребтомъ, 
къ которой принадлежитъ и долина Бухтармы, представляетъ въ 
боле низкихъ частяхъ плодородную страну съ развитымъ хлЪ- 
бопашествомъ. ЛЪсной покровъ въ посфшенной части Алтая хо- 
рошюо развитъ лишь мфстами— сЪверный склонъ сЪверной Чуйской 

цЪпи, южная сторона Катунскихъ альпъ, Листвяга, сфверный скатъ 
Южно-алтайскаго хребта. Преобладающая порода—лиственница; 
нер$дко она, отдфльными деревьями и колками, проникаетъ и да- 
леко въ степь. Впадины Монгол носятъ по преимуществу пу- 

стынный характеръ; особенно типична такъ называемая Хара- 
гоби, впадина Ачитъ-нура, представляющая то безплодныя пло- 
щади щебня, то глинистыя и песчаныя площади вокругъ причуд- 
ливо разрушенныхъ гранитныхъ грядокъ. Заросли деревьевъ и 
высокаго кустарника развиваются только вдоль рЪкъ, часто въ 
тЪсной связи съ заболоченнымъ лугомъ. Такой оазисъ среди пу- 
стыни, очень интересный по фаунЪ, представляетъ собою мЪст- 
ность, прилежащая къ сфверному берегу Ачитъ нура, у впадевя 

рЪки Ббку-моринъ. 
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Экспедишя дала хоропие результаты. Сборъ птицъ достигъ 
цифры въ 1200 экземпляровъ, и еще около т5о экземпляровъ было 
прислано моими корреспондентами—алтайцемъ Моголчи изъ Он- 
гудая, г-номъ Абрамовскимъ изъ Катонъ-карагая и есауломъ 
Назоровымъ изъ Кобдо. Мноше интересные виды, какъ АгсЬ1- 
Бизео ВБеш1рё!!ориз, Роес!|е с1псёа зауапа, были со- 
браны цфлыми серлями. Богатство птицъ мЪстами было изуми- 
тельное. Къ сожалЪн!ю, изъ-за недостатка рабочихъ рукъ-—хотя 

препаровкою занимались всф поголовно — приходилось отказы- 
ваться отъ многаго, и особенно это отразилось на сборахъ, менЪе 
интересовавшихъ меня лично. Млекопитающихъ собрано около 90, 
въ томъ числ н$сколько интересныхъ грызуновъ, 3 Оу1$ аштоп, 
2 Сарга зилса; если бы экспедишя обладала большими рабо- 

чими силами и перевозочными средствами, то сборъ млекопитаю- 
щихъ безъ труда могъ быть увеличенъ; вдобавокъ, мы при сборЪ 
звБ5рей не прибЪгали къ помощи м$фстныхъ жителей. Рыбъ со- 
брано около 50 штукъ, въ томъ числЪ есть сборъ изъ изолиро- 
ваннаго бассейна Урюгъ-нура. На сбор бабочекъ дурно отра- 
зился морозъ до 12° К, поразивний въ ночь на 2 мая весь район 

изслБдованя, и послфдующая засуха; удалось собрать всего около 
тооо штукъ, въ томъ числ хорошую серлю Рагпаззиаз еуегзтаити. 
Отъ собиран!я остальныхъ насфкомыхъ пришлось отказаться съ 
первыхъ же дней, за обимемъ добычи, боле близко интересо- 
вавшей меня !). Взято нЪфсколько образцовъ планктона изъ озеръ 
Урюгъ-нуръ и Ачитъ-нуръ и теплыхъ Рахмановскихъ ключей. 
Все время экспедищи былъ веденъ дневникъ съ описавемъ мЪст- 

ности. Снято около 500 фотографлй (считая лишь удавиияся); изъ 
нихъ около тоо изображаютъ птицъ, пойманныхъ живыми, гнЪзда, 

характерныя гнфздовыя станщи. 

Сл$дуюнция орнитологическя находки представляются мнЪ наи- 

болЪБе интересными. 

Оттают атсИсиз ?). — ГнЪздится по озерамъ юго-восточнаго 

1) Предполагалось, что въ экспедищи приметъ участе консерваторъ Зоологи- 

ческаго Музея Академи Наукъ—В. В. Редикорцевъ, чрезвычайно цфнный и дфятель- 

ный участникъ моей пофздки 1912 года, собравний тогда около 5000 насфкомыхъ 

(въ числ ихъ оказалось немало новыхъ). Къ сожалфню, онъ не получилъ отпу- 

ска для учасия въ экспедиши на этотъ разъ. 

?) Подвидъ не опредфленъ. 
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Алтая и сЪверо-западной Монголи, отъ высоко-горныхъ (около 
2300 метровъ) и кончая лежащими сравнительно низко, какъ 
Ачитъ-нуръ (около т4оо метровъ); соотвфтственно этому встр$- 
чается въ очень разнообразныхъ сообществахъ. Довольно нео- 
жиданно гнЪздовье гагары на Ачитъ-нурЪ, по берегамъ котораго 
держатся кабаны, фазанъ, саксаульная сойка и долгохвостый ор- 
ланъ. На Укёкскомъ плоскогорьи замфчены еще въ половинЪ 
августа пуховые птенцы. 

Атаеа стетеа ').— Нерфдка у сЪвернаго берега Ачитъ-нура. 
Въ юго-восточномь Алта$ за дв экспедиши встрЪчена лишь 
однажды. 

Мегдатзег тетгдатзег.—Обыкновенная гнфздящаяся птица юго- 
восточнаго и южнаго Алтая и сфверо-западной Монголии, съ зна- 
чительнымъ вертикальнымъ распространешемъ. Подлежитъ де- 
тальному сравнен1ю съ европейскими экземплярами, но во всякомъ 
случаБ5 это—не сошаеиз эЗа[уа4от, къ которому причисляетъ 
алтайскаго крохаля (по одному экземпляру, самкЪ) Бангсъ 3). 

Овсаетиа зе)педет.—Гнфздится по озерамъ на УкёкЪ, Чулыш- 
манскомъ плоскогорьи, и у Рахмановскихъ ключей. Выводитъ 
поздно: на Чулышманскомъ плато нашли въ начал юля лишь 

слабо насиженныя яйца. Добыто двЪ кладки. 

Судтиз судпиз.—ГнЪздится въ сЪверо-западной Монголш—на 
групп$ озеръ Цаганъ-нуръ и у пизовья Ббку-моринъ. 

(40пор55 судтоез. — Гн$здится въ Чуйской и Курайской сте- 

пяхъ и сфверо-западной Монголи. Вертикальное распространене 
ДО 2400 метровъ. 

Маатотух атоет5; 5фичсиз.—Найденъ на гнфздовьЪ по Чу$ въ 

Курайской степи и на УкёкЪ. 
Апзе“ атзег.—ГнЪздится только въ сравнительно низко лежа- 

щихъ котловинахъ Урюгъ-нура и Ачитъ-нура; здЪсь многочисленъ, 
Ещафеа таса.—Найденъ на гнфздовьБ въ сЪфверо-западной 

Монголии, на УкёкЪ, и въ Курайской степи (въ тот2 году наблю- 

дался на Чуйской степи). 
Тийилг топасииз.—Черный грифъ часто встрЪчается въ юго- 

восточномь Алтаф и сЪфверо-западной Монгол. Въ Монгоми 
гнфздится. Въ центральный Алтай залетаетъ при эпизоот1яхъ. 

Сурз Гийгиз.—ВстрЪченъ, въ небольшомъ количествЪ, только 
на обращенномъ къ Монгоши склонЪ Сайлюгема. 

1) Подвидъ не опредЪленъ. 
2) Ошгат Вапоз—боште Ви4$ пот Фе МеМапаз оЁ Зена, 1913. 
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Сураёиз батощиз. — Ягнятникъ встрЪченъ на южномъ склонЪ 
Танну-ола и нерфдокъ въ СайлюгемЪ, въ особенности по южному 
склону хребта къ систем$ р$ки Ойгуръ. 

(Огсиз аетидтозиз.—Въ сЪверо-западной Монгоми у Ачитъ- 

нура гнфздится этотъ болотный лунь, а не С. зр опови5. 
Атсииео петр ориз.—Одна изъ характерн$йшихъ птицъ сЪ- 

веро-западной Монголм и юго-восточнаго Алтая. ГнЪздится на 
скалахъ. Собрана серля. 

Вшео фщео ошртиз.—Найденъ въ эту пофздку у Рахманов- 
скихъ ключей въ пред$лахъ центральнаго Алтая и опредЪленно 
не заходитъ въ юго-восточный Алтай и тфмъ боле въ Монголию. 

Вщео [Гетох.—Найденъ на УкёкЪ, но можетъ быть лишь какъ 

залетный. 

Адийа тасшаа.—Большой подорликъ найденъ, какъ р'ЪЪдкость, 
только у верховьевъ Катуни въ центральномъ АлтаЪ. 

Адийа тратя претз5.—Степной орелъ—и именно его во- 
сточный, крупный подвидъ—найденъ на гнфздовьБ мЪфстами въ 
центральномъ АлтаЪ и распространенъ въ юго-восточномъ АлтаЪ 
и Монгоми. Гнфздится до высотъ свыше 2тоо метровъ и нерЪдко 
встр$чается на охотЪ въ заросляхъ альшйской березки. 

Адийа Т1еПаса.— Могильникъ гнфздится въ центральномъ и 
южномъ АлтаЪ, но совершенно не встр$чается въ юго-восточномъ 
Алта$ и Монголии. 

Адийа сутузаёиз.—ПЛироко распространенъ въ АлтаЪ; гн%з- 

дится и въ Монгоми. Собрано т7 экземпляровъ. Беркутъ изъ юго- 
восточнаго и (частью?) южнаго Алтая отличается отъ беркута 

центральнаго и сЪверо-восточнаго Алтая и, повидимому, относится 
къ центрально-аз1атскому подвиду, ЧарБапеа. 

Найайиз 1еисвотуриз.— Долгохвостъ чрезвычайно обыкновененъ 
въ юго-восточномъ АлтаЪ и сфверо-западной Монголии; въ Бух- 
тарминской впадинЪ встр$ченъ только въ болЪе низкихъ частяхъ 
ея, ближайшихъ къ Иртышу. Вертикальное распространене отъ 
400 и за 2000 метровъ. Держится преимущественно у воды, кор- 
мясь рыбою и водяной птицей. М$стами, по своему обилно, прямо 

надофдаетъ, м5шая стр$флять другихъ птицъ. 
Аезот сопипфатиз тедёиз.— Обыкновенный дербникъ появля- 

ется зимою по сфверной окраинЪ центральнаго Алтая. 
Аезот софитфатиз утат.—Алтайскй дербникъ найденъ пока 

только въ юго-восточномъ Алтаф$, не ниже т7оо метровъ. 
Касо ретедттиз.—Сапсанъ гнЪфздится въ центральномъ АлтаЪ, 
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но не распространяется на гнфздовьБ въ юго-восточный Алтай и 
Монголию. 

Ка[со засетоез.—Довольно обыкновененъ въ юго-восточномъ 

АлтаЪ; найдень и въ Монголши. Гнфздится на скалахъ. Верти- 
кальное распространен1е за 2200 метровъ. Въ гнфздф найдены 
остатки саджи (ЗуггВарез).— Пока обозначаю этого сокола 
какъ видъ. Онъ близокъ къ Е. сцеггие и РЕ. шИу!рез, но 
опред$ленно отличается отъ того и другого. 

Вай со „[отепг“.—ГнЪздо найдено экспедишей на скалахъ по 

рЪкЪ$ Кушконуръ (притокъ Чаганъ-узуна) въ зонЪф, гдЪ водится 
горная индЪйка. Добытъ старый С и 5 молодыхъ. Въ гнфздЪ 
найдены остатки клушицы, а въ зобу убитаго—сЪноставецъ (ОсБо- 

{опа).— Относительно систематическаго значешя К. |огев2!— 
см. отд5льную замЪтку въ предшествующей книжк$ журнала. 

Члутитиз Чейат.—Тетерева нЪфтъ въ сфверо-западной Монголии, 
юго-восточномъ Алтаф и большей, болфе высокой, части цент- 
ральнаго Алтая. На сфверную окраину центральнаго Алтая за- 
ходитъ изъ западно-сибирской равнины У1г14апиз. Въ болЪе 
низкихъ частяхъ Бухтарминской впадины и вообще въ южномъ 
АлтаЪ ') тетеревъ представленъ другою формою, шопео |1. 

Рлазатиз фадепдес/.—Нер’Ъдокъ въ заросляхъ тальника и бе- 
резы по заболоченному пространству у впадения рЪки Ббку-моринъ 
въ Ачитъ-нуръ. Въ котловин Урюгъ-нура фазановъ нЪтъ. 

Ой; АубошзКИ.— Именно эта дрофа обыкновенна въ степяхъ 
юго-восточнаго Алтая и сфверо-западной Монголии. 

Ноифата тасдиеен.—ГнЪздится въ Чуйской степи. 
Аедаййз деогоу.—-Толстоклювый зуекъ довольно обыкнове- 

ненъ на гнфздовьЪ въ Чуйской степи и въ котловинахъ Урюгъ- 

нура и Ачитъ-нура. Гнфздится по наиболЪБе безплоднымъ, пре- 
имущественно покрытымъ галькою, площадямъ. Значительная часть 
особей не гн$здятся и продолжаютъ и лтомъ держаться стай- 
ками. Удалось добыть пухового птенца. 

Гатиз ас уаёия.—Обыкновенна на гнфздовьЪ на Урюгъ-нур5; 

найдена также на Джювлу-кулЪ. 
Татиз Ффитаиз.—НерЪдка на гнфздовьЪ въ сЪверо-западной 

Монголии. 
Гатиз сасипптаяз зибзр.?—Обыкновенна въ сЪверо-западной 

Монголи, на Джювлу-кулБ и по озерамъ Укёка. Вертикальное 

1) Срв. Г. И. Поляковъ-—Пофздка на озер» Зайсанъ-норъ и Марка-куль. 
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распространеше до 2400 метровъ.—ОпредЪленно сходна съ 
сасЬ1ппап$, но, повидимому, представляетъ хорошо обособлен- 

НЫЙ ПОДВИДЪ. 

Бетта ф5сйедтата. — ГнЪздится и довольно обыкновенна на 
Урюгъ-нурЪ. 

Нуагосйейаот. 1185768. алия въ сфверо-западной Монго- 
ши у Ачитъ-нура. 

буттрарез ратгадохиз.—ГнЪздится въ Чуйской степи и сЪверо- 

западной Монголии. 
Вибо бий тся рядъ экземпляровъ (около 30) изъ сЪверо- 

западной Монгоми и различныхъ частей Алтая. Считаю неотдЪ- 

лимымъ отъ уеп1ззеепз1$ '). 
Афепе посша фасич‘ата.—Обыкновенна въ сфверо-западной Мон- 

голи и юго-восточномъ АлтаЪф. Поднимается до 2500 метровъ. 
битчиа ища.—НерЪдка въ лиственничникахъ центральнаго 

Алтая. 
бичх итайетяз.—Найдена у Онгудая и обыкновенна въ лист- 

венничникахъ у Катонъ-карагая. 
Отурюфаих епдтайи.—ГнЪздится въ Центральномъ АлтаЪ и 

найденъ, по крайней мЪрЪ зимою, у Катонъ-карагая. 

Аз о4из.—ГнЪздится по лфскамъ рЪчныхъ долинъ сЪверо- 
западной Монголия и въ центральномъ АлтаЪ. 

Сотфиз сотах.—Воронъ сЪ$верной окраины центральнаго Алтая 
и также южнаго относится къ обще-сибирскому подвиду, Кам #- 
зсВаЁ!1си$. Воронъ сфверо-западной Монголии, юго-восточнаго 
Алтая и высокихъ частей центральнаго рЪзко отличается и при- 

надлежитъ къ другому подвиду, пока не опредЪленному. 
Тгурапосотах разипают.— Обыкновенная гнфздящаяся птица 

сфверо-западной Монголи и Чуйской степи. Лишь залетаетъ въ 
долину Бухтармы, но гнЪздится тамъ Тгурапосогах Ё!гиз1- 
]есиз. Не имфется и подобля переходовъ между этими двумя 

грачами. 
Сооеиз ааиилчеиз.—ГнЪздится въ юго-восточномъ АлтаЪ, начи- 

ная отъ Курайской степи, и въ сЪверо-западной Монголми. 
Родосе; йепаетз0т4.—Пустынная сойка нерфдка въ Хара-гоби, 

по площадямъ песка и щебня, заросшимъ караганою. Не идетъ 

въ котловину Урюгъ-нура. 

1) Бангсъ (см. цитированную выше статью) считаетт филина съ Чаганъ-бургазы 

за тигсотапли$; у меня есть два экземпляра и изъ этой мЪстности и я ихь 

отношу также кь уеп15 $ееп 315. 
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Китти 0идат5 тепле .— Скворецъь центральнаго и юго- 
восточнаго Алтая и сЪверо-западной Монголи принадлежитъ 
именно къ этой, обще-сибирской, формЪ, а не къ 5. у. ро[60- 
таЕ7К11. 

Етдетга райазй.—ГнЪздящаяся птица зарослей альшйской бе- 
резки на плоскогорьяхъ Укёкъ и Чулышманскомъ. 

Етфечга до@еизки.—Обыкновенна въ сЪверо-западномъ АлтаЪ 
и въ центральномъ по сфверную сторону Чуйско-Катунской цфпи. 

По южную сторону этой цфпи и во всемъ юго-восточномъ АлтаЪ 
не найдена. По БухтармЪ ее замфняетъ Е. ста. 

Рииса спифеают. — Шуръ найдень у Рахмановскихъ 
ключей. 

Мопиртоа асойа.—Довольно обыкновененъ по рфкЪ Куш- 
конуръ и въ СайлюгемЪ. ГнЪфздится небольшими обществами въ 
скалахъ. Птенцы выводятся къ концу мая. 

Ругдйаиаа аа @апа.— Довольно обыкновененъ на монгольской 
сторонф хребта Сайлюгемъ; вь небольшомъ количеств встрЪча- 
ется и по русскую сторону перевала 'Тошовгты. Не спускается 
ниже т8оо метровъ. Держится на солончаковыхъ площадкахъ, въ 
гнфздовой пер1одъ отдфльными парами, и гнфздится въ норахъ 
одного вида сфноставцевъ. Въ началЪ 1юня замфчены только что 
вылупивииеся птенцы. 

Геисозиче татдатйасеа.—Неожиданнымъ образомъ найденъ на 
гнЪфздовьЪБ въ той части хребта Сайлюгемъ, которая ограничива- 
етъ Чуйскую степь съ юга. Держится у обрывистыхъ скалъ. 

Ааиаа атъепз.—Отсутствуетъ въ центральномъ АлтаЪ, даже 
у Онгудая, гдЪ есть хлЪбопашество, но обыкновененъ въ сЪверо- 
западной Монгол, Чуйской степи, и на Чулышманскомъ плато, 
ДО 2300 метровъ. Вопросъ о подвидЪ оставляю открытымъ. 

Сайобс4ез Фоатйа тёапоре.— Обыкновенна въ центральномъ 
АлтаЪ, но совершенно отсутствуетъ въ юго-восточномъ АлтаЪ и 
Монголии. 

Видиез Паза 1еисосерйаа.—Экспедиши удалось найти гн$здовля 
бЪлоголовой плиски у озера Ачитъ-нуръ. На заболоченныхь лу- 
гахъ, примыкающихъ къ сфверо-западному углу озера, эта плиска 
обыкновенна. Кром не найдена нигдЪ. Добыто 18 экземпляровъ 
и неполная кладка. 

Роесйе стс зауапа.—Обыкновенна въ кедровникахъ у Рахма- 
новскихъ ключей. Добыто около 15 экземпляровъ. 

Роесйе ра[изй"5 9те0й`05й3.— Найдена въ сЪверо-западномъ 
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АтгаЪ, по окраин центральнаго, и въ южномъ. Въ юго-восточ- 

номъ АлтаЪ и Монголии отсутствуетъ. 
Талчиз ехеибйот то8.— Найденъ въ центральномъ Алтаб и 

лишь по окраинамъ юго-восточнаго. По преимуществу птица верх- 
няго пояса лфсной растительности, нер$дко встр$чающаяся уже 
въ зонф альшийскихъ кустарниковъ. 

ГосизеЙа паейа.— Именно этотъ видъ пятнистаго сверчка най- 
денъ на гнфздовьЪ по низовью Ббку-моринъ и затфмъ встр$ченъ 

вь двадцатыхъ числахъ юля въ долинф Тархатты и Чаганъ- 

бургазы. 
була зота. — Обыкновенная гнЪфздящаяся. птина Чуйской 

степи. 
Тит4из ти со8.—ГнЪздится по верхнему теченю Харги и въ 

кустарникахъ Чулышманскаго плоскогорья. 
Ртайписо 1я4и15.— Молодая птица, при конц линьки изъ 

гнЪздового наряда, найдена по южную сторону Сайлюгема, въ 
альшйской зонъ. 

Въ смысл оцфнки общаго характера фауны Алтая, наблюде- 

шя т9т4 года дополняютъ и подтверждаютъ то, что я высказалъ 
на основан! моихъ наблюденшй тот2 года— именно, что Алтай не 
представляеть цфльной фаунистической области, а распадается 
на опред$ленные участки. Какъ таковые, выясняются: т) СЪверо- 
восточный Алтай— область бассейна Абакана и районъ Телецкаго 
озера; 2) Центральный Алтай, очерчиваемый слфдующими пунк- 
тами: Семинсюй перевалъ, низовье Чулышмана, Курайсюе альпы, 
верховье Карагема-Тополевки, южный склонъ Листвяги, водо- 
раздъль Чарыша и Катуни; сюда относится Катунская цфпь съ 
Бфлухою; 3) СЪверо-западный Алтай; 4) Южный Алтай, куда 
относится, изъ обслфдованной мЪ$стности, долина Бухтармы; 5) 

Юго-восточный Алтай--Чуйская и Курайская степи, Укёкъ, Чу- 
лышманское плоскогорье. Этотъ отдфлъ носить рЪзюя черты 
сфверо-западной Монголи, но послфдняя обладаетъь и особенно- 
стями, свойственными только ей. Въ свою очередь области Урюгъ- 

нура и Ачитъ-нура сильно разнятся между собою. ОпредЪленно 
намфчается сильное вшяне оледенфня Алтая на распредълевше 
его фауны; вЪроятно имфется соотношене между границами 
участковь и областями наибольшаго и наиболЪБе длительнаго 

оледенЪфния. 
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п Фе зрииз ап зиттег оЁ тот4 Г Вауе ипаегаКеп а ]оигпеу 
{0 Ше гизмап АШа! ап Ше а4]асепё рагё оЁ Фе пог@®-\мезегп 
Мопгойа. Му сотрапюпз \меге шу ме, Маа. №. бизБшта, Мг. 
Г. Копаугеу, а эа4епё оЁ е КБагкоу ишуегзИу, ап Е\м\о “ах- 
4егил15{5, У. Когозоу апа Р. Ауегш. Оиг рагу 1ей ВизЕ оп 
т5 Мау ') ш саглазез, ап4 геасБеЯ Опэиаа! аНег 5 Чауз. Неге фе 
Богзез \меге БоцзВЁ ай@ пайуе элиАез ште4, а сагахапе {огте4, 

ап4 \ме 1ей Юг Коз-АэхасВ, а зтаП газуап зе етепё оп Фе 

з0-сайеа СБиуа зерре-—ап ееуае@ р!аеаи ш Фе ой еазеги 

рагё о{ 1е гиззап АШа1. Егош Беге \\е раме юг 1е пог -\уез+- 
- егп Мопеойа, Вауе у1зие4 {Ве зо-саЦеа КБага-соы, ог Фе 4ергез- 

оп ОЕ Те 1аке АсПЁ-поог, Ще ]1аке Опмае-поог, ап гебагпей ю 
КозВ-азасб у1а КБагеа-муег (1Блиагу оЁ О мйе-поог), СБшузЬтап 

Р!айеая \муиЬ Ве 1аКе Лау|оо-Ки], ап Фе пуег Вохизип. У!е геа- 
сре КозВ-АзасЬ оп т7 Лу. АЁег Вауше зепё Воше оиг со]- 
1есйоп$, \е Чшесе4 опгз@уез$ №0 СПахап-Багеазу муег (зом о 
КозВ-АэасВ), сгоззе@ {се Фе ЗаЦаэет гапое—геаЦу а мПа 
знеер’5 соипгу—у1зЦе Фе ееуме4 р|аеаа Око, КакБтапоу’5 
БоЁ зргпэ$, фе Се ег’ с]аслег оп Ше зоиегп зе оЁ ВеаКВа, 

апа, Бауше сгоззе4 Фе Гл5лаха гапее, геасре4 Каюп-Кагаэа1 ог 

АЦалзКала э4атлха оп т2 1 ЗеретБег. Неге \уе юок Ше Вг$ё пез 
о! Ве Сгеаё \УТаг. АНег зоте ехсигз1оп$ ш фе пез» ББоигВооа, ме 

аглуе4 №0 Мао-Ктазпоуаг®Кауа, а УШасе оп ПмузВ итег, апа 
з{еате оН Юг Кизза оп 25 Ш Зер{етрег. 

Риние 1$ ]оигпеу, т200 ЫМг4$ \уеге соПе‹е@; т5о тоге ТГ ге- 
сеуе аКег\гага$ Гош ту соггезропаепз. \!е Бауе соПесе4 а1|з0 
аБбоиЕ 8о зресипепз$ оЁ таплта|$, 5о Нез, тооо БаИегШез (а зетез 
оЕ Рагпаззтаз еуегзтапит атопе {Веп1), затр]ез оЁ р]апйКюп; аЪБои* 
500 рБоюзтарб$ \\еге фаКеп, атоп® Фет аБбоиё а Бипагеа рБо- 
{оэтарБ$ оЁ Пуше газ, пезёз, пезипе огоип@$. 

ЕоПо\мише оБзегуаНоп$ зеет №0 Пауе а ресийаг пиегез&. 
(лчпают атсисиз.—Вгее@з оп Ше П1аКез о! пог -мезеги Моп- 

эоПа ап зои®-еаз{егп Аа; уегиса|! гапое 1400—2300 тётгез; ай 

Фе 1акКе Аспи-поог Ьтее4з репийШу оп Фе зате 1ехе|, ап ш фе 
пеагезё у1сшиу, мив РВаз1апиз БазепБесК! апа Родосез 

Пе ие 5 от 

1) ОЕ фе Стесомап саепдег. 
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Атаеа стетеа.—Еау соттоп а Асри-поог ш Фе пог®-ме- 
з4егп Мопеойа; а гаге зтасо]ег ш Фе зом -еазеги А[ал. 

Метдатзег тетдатзег.— А соттоп Ьгеет» Мга шт Фе зо - 
еазеги ап@ зои®феги АЦат ап пог@®-уезеги Мопеойа. Уегиса1 
гапэе 430—2200 ш. А аеаЦеа сотрагзоп \ИБ Ше еигореап зре- 
сипеп$ 15 пее4де4; 1 1$ Бо\уехег сецашу поё Мег». шегсап- 
зег сошави$ Эа|уадом *). 

ОеЧетиа Яетеде.—Вгее4з оп ве р1=еачз ОКбК апа СьяузЬтап 
ап аё Фе КаК`тапоу’$ ВБоё зргиез. Уегиса| гапее — а1рше хопе 
ап иррег рагё оЁ е югезё 2опе. Оп Фе СБиаузЬтап р!аеач 
[ Юира Ше е55$ ]5ё а Ше шсиБайе4 ш Фе пиае о ] му. А 
пезё рЬоюэтарВеа. 

Судтиз судпиз.—Вгее@з ш фе пог -уехеги МопэоПа. 
(0010158 судтоез.—Вгее4$ ш фе пог -\уезеги Мопеойа ап4 

оп фе СБауа-апа Коогат-$еррез оЁ Фе зои-еаз{егп А! а1. 
Меатопух атъеп$ 5 зФИсиз.—Опце ипехресме у, опт аз а 

Бгее@е Мга ш Бе зои-еазеги согпег о! Аа ($ерре о# Коогат, 
р!айеаи оЁ КОК); уоипя$ ]азё БаёсВе@ ш фе Беэшишя оЁ ]апе. 

Ещабеа и са. — Вгее4$ ш Ме пог -мезеги Мопэойа ава 
зом -еаз{еги АЦал (54еррез оЁ Коога! апа Свиуа; (КОК). 

Алзе’ атзег.—Вгееаз оШу аё сотрагайуеу 1о\у 1еуе]з, поё аБоуе 
т700 т. Репи  аё АсЬи-поог апа Омае-поог ш фе пог -мезеги 
Мопеойа; 4оез поё оссиг ш фе зои®-еа$еги ог сегшга! А!а1. 

Тийит топасйиз. — Соттоп ш Фе зои-еацеги Аа! апа 
пог -мезеги Мопэойа. Ощу а эгас]ег ш Фе сепёга| АНа1. 

(1/08 Гиоиз.— Зееп оу оп Фе шопхойап $оре о{ ЗаЙиеет 
гапее. 

Стураёи$ батфайи$.—Меё ми оп Фе зом еги $оре о Таппи- 
о]а М. Кайу соштоп ш Фе ЗаПасет гапэе. 

Отсиз аетидтозиз.— Наз Бееп ЮчпЧ аз а Бгееаше Ыг4 оп 
АсВи-поог; С. зр Попоиз Ваз поё Бееп Ююип4 а{ а|. 

Атсфщео петр ориз.—Опе.о{ фе п1озё вбур!са1 Ыгаз о пог- 
эуезегпи МопеоПа ап@ зои®-еазеги Аа. УегИса|! гапее т400— 

2300 т. Вгее4$ оп сз. о\пу уоипез ш фе пиа4е о ]апу. 
Биюо Гегол.—Еоип4 оп Фе р|айеаи ОКО; реграрз а эгасз]ег. 
Бщео бщео ошуртиз.—Вгее4з ш Фе сепёга! ап зоифегп А[а, 

себаш у поё ш фе зои-еа%еги АЦа! ог МопеоНа. 
Ацийа тасшаа. — Ваге; ЮПА ошу оп Фе пррег сомгзе о 

Каши. | 

!) СЕ. Ошгат Вапэз—ботае 114$ Нот Ше №12 Мапаз оЁ Зфема, т9тз. 
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Адийа турепяз преп. — ТЬе есазеги зиБзресмез оЁ фе 
Э{ерре-еаэ1е Ьгее$ зрога@саПу ш Ше сепёга! АЦа1 (Опэа4а1) ап4 
15 улае!у а1затрлцеа 11 Фе зош-еазего Аа! апа Мопэхопа. Оррег 
111 оЁ Из уегиса| гапое 15 аБойё 2200 т. 

Адийа Тейаса.—Втеедз ш Фе пог-\мезеги, сегёга) ап 

зошегп Аа поё ш Фе зои®-еаз{еги АЦат ог Мопэойа. 
Адийа сИтузаёиз.—М7ае]у @зилиеа; Бгее4з ш Мопеойа а|50. 

т7 зресипеп$ соПеце4. ТЬе Со4еп Еаз]е о{ Ше зои-еаз{еги ап4 
(рагу?) зочеги АШа1 АШегз Нот Фе Со4еп Еазе оЁ Фе 
сепёга! ап пог -еазегпи АЦа1 апа Беюопез ргоба у №0 Ше заЪзре- 
слез ресиПаг © Нипа]ауа апа Сегёга1 Аза — А. св. ЧарВапеа 

Зеуегёхох ). 
Найаёиз (еисотур1ииз.— Ехгете]у соттоп ш Ше зои-еазеги 

АПат ап пог -\муезеги Мопеойа; ш Фе А4ергеззюй оЁ ВикШагта 
пуег юипА оу ш и 1[о\уег рагё$, пеагег №0 Г\уузБ. Уегиса! гапее 
4309—2300 т. [Глуез тозИу аё Ше 1аКез, ш ап ореп сошиту, апа 
ее4з ипроп НзВез ап \уайег-Ю\\. 
Аезот соитфатиз тедшиз. —Улзиз ш упцег фе пог@еги рагё 

ОЕ Ве сепга! АЦал. 
Аезот соитфалиу тата. —Отщу ш Ше зош-еацеги Аа, 

поё Бео\му т700 т. 
Еасо ретедттиз.—Вгеед$ ше сепёга| АНат, поё а Фе зои- 

еаз4егпт Аа ог Мопеопа. 
Касо засетоаез.— Каш]у соттоп ш Фе зош-еазеги АШаг; 

{оип4 а!зо ш фе пог -мезеги МопэоПа. Вгее4$ оп сПН$. Уегиса! 
гапое пир © 2300 т. Кезёз оЁ Ше зап4-отомзе \уеге Юип@ ш 1$ 
пез. — ТЬе {ахопописа] уа[ае оЁ 1$ Ёасоп Беше поЁ дице сеаг 
0 ше [Г ргёег № са 1$ Ыыга ЫпоштаПу. Ц ${ап4$ пеаг © 
Е. свеггих апа Е. шИу!рез Ви 1$ ди1е сегёа1п1у аШе- 

гепё Гош Бо (тт зресипепз {аКеп). 
Есо „отепг“.— А пезё о{ 1$ гаге СеНа]соп \аз Юип4 оп 

Ще с1Ё5 аё КоозЬКопоог мхег, $.-е. АЦаь ш Фе хопе о Ше 

Зпо\-рагилаее (Те гаоса аз а! а1сиз). Ап о! шае апа 
Пуе уоппез$ \меге цаКеп. Еее@з рагИу оп сБочэф$ ап р\щаз 
(Оспоюпа). 

Тлутитиз Фейчах.—ТЬеге 15 по МасК-ваше ш Мопгойа, зом- 
еаз‘еги АЦа!, ап@ Фе 1агоез, тоге ееуа4еЯ рагё оЁ сепёга|! Аа. 
ТБе погфеги Ъогаег о{ сепга! АШай 1$ оссиреа Бу Ше зи зресез 

1) ех дарнапеа Но4е$. 1844 (пот. видит). 
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у1г1 дапиз, 0{ еазеги Кизяа ап мезбегп Эфепа. Тре 4еерег 
рагЁз о{ те ВиКЩагта Ч4ергезз1оп, ап@ е зом теги АНа эепегаПу 
аге шраЪцеа Ъу Фе зибзремез шопхо| из, \ысН 1$ ргорег а|50 
ю ТагЬасаа1-Заяг М ара ю 'Гап-ЭВап. 

Рраяатиз Тадетес1а.— Кай]у соштой ш Фе Базб оЁ Шо 
апа Ыгсрез оп Ве з\атру р!аш а]асепё 1№ю Фе пог@фегп зВоге 
оЁ АсрЕ-поог. ТЬеге аге по р|Неазапёз ш Фе 4ергезяюн о! 

Плчая-поот. 
065 аубосзкй. —Тыз 15 Фе Бизага оЁ фе ееуайе4 черрез о 

Фе зои\-еазего АЦаг ап пог -мезеги Мопеойа. 

Ноифата тасдиеет.--Вгее4$ оп СБиуа-“ерре. 
Аедайез део|гоуё.—А Тау сошлоп Бгееаше Ыга оЁ Свмуа- 

%ерре апа о{ \е Чергеззютз оЁ АсВи-поог ап ОУз-поог 1 Фе 
пог -мезеги Мопсойа. Вгее4$ оп Фе п1озё эегЦе р]ашз соуеге4 
хин зЫшее. А ]агэе рагё о{ зресилеп$ 4о поё Бгее4 ап \уапаег 
фе \Бое зиттег ш зшаЙ ЙосКз аоп® фе 1аКе-зВогез. А 4о\мпу 

сыск \уаз оМаштеч. 
Гатиз сай. —А соттоп Бгеейше Ыг4а аё Опаэ-поог; 

{опп а1з0 аё \е 1аКкКе ]ауюо-Ки|! ор СБузЬтап р!=жеам. 
Гали пабитаиз.— М оЁ зсагсе ш1 Фе пог-\уезегпи Мопгопа. 

А АеаПе сотрагзоп У Фе еигореай зресипепз$ $ИИ пеедеч. 
Гатиз сасбиитатз заБзр.?—Сотиоп ш фе пог -\муезеги Мопхо- 

На, а1зо оп \е р!меам$ СБуузЬтап апа ОКбК.— 15 уегу зипПаг 
{0 Ше (урса! сасЬ1ппапз$, Баё зеетз ‘ю гергезепё а змей 

аебпе зиЪзресез. 
КЛегиа Бсйедтата.—А Фай]у сотой га аё Опаз-поог. 
Нуагосй®ей4от [ззрез.—Втгееаз оп АсВи-поог. 
хуттрарюе$ ратадохиз.—Втгее@з оп СБиуа о ап ш Ще 

пог -мезеги Мопэопа. 
Вифо бифо.—Т Бауе пеаЙу зо зресипепз, ош п.-\. Мопеопа 

ап уамочз рагёз оЁ газмап АШал. [ сопя4ег феш №ю Беюопя © 
уеп155ееп$1$ Вибт|. оЁ сепёга! Э1Бема '). 

АТепе посша Ффасичапа.—Соттоп ш Фе пог -муе\еги Мопхойа 
апа зои-еаз{егп Аа. Уегиса| гапэе ир 0 2300 ш. 

бичх итаепзз.—Сетига| ап, рагу, зои его Ааг сопитоп. 
бита ища. — Кай]у соттоп т Ще ]агсБ Ююгез{$ о{ сепёга! 

АКал. 

1) Вапоз (1. с.) сопуегв №5 зреспиепз (а ета ап@ 1\о 4о\у’пу уоип25) Яот 

Срасап-Ригоазу аз тигсотапиз Еуегзт. Г Бауе смо зресипепз ехас|у Нот Фе 

ате 1осаШу; 1Пеу аге семашу поё {игсотапи$з. 
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Стурюдаих 1епдтайи.— Вгее4з ш Ше сета! АЦат; ш \мииег 
аё |еа5ё ао ш {Ъе уаПеу оЁ Ви&Магта. 

Аз$0 0из.—Вгеед$ ш \е Югезёз оЁ муег-уаПеуз оЁ пог -хмуезеги 
Мопеойа, ап4 ш Фе сепёга|! АГа1. 

Сотоиз сотах.—ТЬе гауеп оЁ е зоиеги АШат ап пог®егп 
Бог4ег о{ сета! АМат Бе]опэз 10 фе эБепап зиБзремез, Кат- 
Е; сВаЁ1си$ Ду. ТБе гауеп оЁ пог-\уехеги Мопэойа, зои- 
еаз{егп А ат апа Ше шэфезё рагё оЁ сепга| АЦа1 1$ чище ЧШегепе; 
15 пате Ваз поё уеё Бееп езаЪИзВеч. 

Тгурапосотах разйтаюг. — А сопитоп Бгееаше ЫшгА оЁ пог®- 
\уез{етп МопеоПа апа Свиуа %ерре. Оту а эгае]ег ш Ше уа1- 
]еу о{ ВиЕагта, \Пеге Ше ТГ. {га есиз Бгеед$. Семаийу а 
зерагайе зресез: феге 15 по ш@сайоп о пиегте@е зресптеп$ 
Бекуееп 11 ап@ Фе соттоп Коок. 

Союеиз ааииячсиз.— Вгее4з ш Фе зои-еазеги АПаг-—Иот фе 
Зерре о! Коога! — ап ш е п.-\. Мопеойа. Те 4аг‹ зреситеп$ 
(шогрьа пе>|ес*и$) оссиг +00; Шеу Бгее@ {юсефег ми Ше 
\з-БеШе опез, ап Югт зотейтез пихей рай. 

Родосез Йеп4етзота. — Моё гаге оп Ше р]а$ оЁ зап апа зо], 
соуеге@ \уи Сагахапа згибз, аё Аси-поог. 

Юитииз си дат теплее. —Тре затПпе® оЁ Ше сегга] апа 
зои-еазегп А[а! ап4 пог@-мезеги Мопеойа Ъеопя$ {ю 1$ зиБ- 
зресе$, ммсв Ваз ЭБепа эепегаПу, ап поё 0 Ше зибзрестез, 
ро| ога 211 Езср, \мысЬ Баз Бееп 4езсгеа Гот зоич{Бегп 
АЦат (егга фурйса МагКка-Кки). 

Епфелга раЙазй.— А Бгеедте Блга оЁ 1е арше {апага, соуе- 
гей ми зпгиб$ оЁ а!рше ЫгеВ, оп Ве р!еаи$ оЁ СЬшузБтап ава 
ОЕбЕ; уегиса| гапэе аБойё 2000—2300 т. 

Етбетга доещзки.— Сотлтоп 11 фе пог -уезеги ап сепёга! 
АЦат оп Фе погБеги °14Ае о! СБауа-апа Кап гапоез. Меуег 
Ю\пА оп фе зоифеги че оЁ 1$ гапэе ог ш Ше зо -еаеги 

Аа. ш фе зоаеги Аа! гер]асеа Бу ЕшБег!ха ста. 
Риисоа епичеают.—Компа аё фе КаКЬтапоу’$ 0 зрг8$, оп 

фе зоиеги зе оГ Кайт гапее. 

Мопиртто а асоч. — ЕКай]у соттоп оп КоозНКкопоог муег 
(5.-е.. А[а!) ап ш фе ЗаИасет гапэе. Вгее4$ ш эта зосчейез. 

Рутдйаиаа ал ата.—ЕайЛу соттоп оп фе топхойап 14е о# 
баПасешт; юип4 а[з0, ш а зтаЙ даапыёу, оп Ще газяап з14е о 
фе Тозбопэфу разз (еазеги тагош оЁ Сриуа эерре). Эсагсеу 
Беюо\му т8оо т. Пиние Ше Бтеешя зеазоп Пуез ш 1з0]йе4 рашг$ 

20 
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апа Ба|аз$ Из пезё ш Ше Биггому$ оЁ а зтаП зресез$ о Оспоюпа. 
Уоипя$ 15 БаёереЯ ш Ве пиа4е оЁ Лапе. 

ТГеисозиае татдатйасеа.—Оцие ипехресе у, Юипа аз а Тау 
соштоп Бтее4те Ыг оп фе рагё оЁ ЗаЙйсет гапее, \ымсЬ югт$ 
{Бе зоиеги Бог4ег оЁ СБиуа %ерре. Глуез оп ргесриои$ сП#$. 

Ааиаа атоетзз. -— №№ Юцп4 ш Фе сепга!] Аа, еуеп ш ($ 
1о\уег рагёз, \мВеге Фе асмсиЦаге 15 розмЫе. Соштой ш е 
пог -мез$еги Мопэойа, оп СТиуа зерре, ап оп Фе р|]меаи о 
СршузЬтап, пр © 2300 т. Те заБзресез 15$ 40 Бе 4аегтштеч. 

Саюбщез боатща тёаторе. — Соттоп 11 Ше сегпига! АПат, Бо 
дице абзепё ш е зои-еазеги АШа! ап пог -мезчеги Мопеопа. 

Виашез Наза 1еисосерра.—ТЬе Ъгеедто-отоии4з о 11$ гаге 
\аг{а] зуеге юпа Ъу ог раму, аё фе 1аке АсВи-поог. ТВе 
\Вце-Беаае ххаз{а | уаз дийе соттоп оп Фе з\ашру шеа4о\з, 
\ысЬ Бог4ег Фе пог еги ап@ пог-мезеги звоге оЁ Ше 1ТаКе. 
т8 зресипепз ап ап шсотр!ее зеё оЁ еэхэ$ оашеа. Еочпа 
поуТеге е|5е. 

Роесйе сте зауапа.— Соттоп ш фе Ююгез{ оЁ Ршиз сетЬга 
аё КакКБтапоу”$ Боё зргпз; 15 зресипепз оБ#аште4. 

Роесйе раёизи“з бтеогозИ"з. —Еоипа ш Фе пог -ме\еги Аа 
оп {фе пог®Фегп Бог4ег оЁ сепёга]! АЦа1, апа ш Фе зоцфего АКа1. 

Роез поё оссиг ш фе зои-еа$еги АЦат ог Мопеойа. 

Тлициз ехсифйот тоз.—ГКоип4 ш Фе сепга1 Аа! ап оШу ш 
фе аЧ}асепё хопе оЁ зои-еазеги АЦай. МозЧу а Ыга о{ №е чр- 
рег Ююге${-хопе, у1зИте а1зо {Не геэлоп оЁ а!рше зВгиБ®. 

ТосияеЦа паеда.—ТЫз зресез о{ {Ве зроце4 1осиз{-\уагЫег, 
ап поЕ Г. |апсео|афа, Баз Бееп Юипа, аз а Бгеедте ЪЫг4, аё 
АсВи-поог, ап ш Ше Безшпите о Але ш Ще уаШеу$ оЁ 
ТагкВайу апа Срахап-Багзазу, оЁ ЗаЙйеет гапзе; оЁ Ве зиЪзре- 

стез ашеное те: 
Титаиз тирасоз. — Вгее4$ аё Фе пррег соигзе о КБагэа 

пуег, п.-\.-Мопэопа, апа ш Фе арше зБгаб$ оЁ СБа]узЬтап 
р]эеач. | 

Ртайпсо а, 119 418.—А уоцпе га, аё Ще еп4 оЁ из шой ото 

Фе пез тэ-сатЪ, Ваз Бееп соЦехе оп Ве зошфегп з14е оЁ ЗаПа- 

сет, ш Фе арше хопе. 

Аз {0 Ше оепега| сБагасёег оЁ фе огпИооэлса! {ачпа оЁ гиз- 
ап АЦаь шу оБзегуаноп$ ш т9т14 ©уе г ег заррогё оЁ ту 
ме\з умер 1 Бауе ехргеззе4 ш тот2 (зее ОгиИо!оэ1зсВе Мопа(з- 
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БелсЩе, а! зо Орнитологичесюй ВЪстникъ)— фа Фе гизчап Аа! 
1$ пОёЁ а гоосеоэтарыса| ит, Бай 15 ю Бе АглАеЯ шю зоше зера- 
гаёе 41$Н1с{5. КоПо\ушт® сап Бе 4еНпе4 ргезеп у аз зисВ. т) М№ог@- 
еазеги АЦат — геэлоп оЁ АБаКап муег (аз Фаг еазб\уаг аз Фе 
90° 1опэ оЁ СгеепулсВ) ап4 оЁ Фе 1аке Т@емхкае; 1 1$ а сопиу 
по$Чу соуеге@ \и сопЦегои$ ушола !Ююге${; сВагасетзиса| ве- 
пепё5 оЁ Из {аипа аге еззепиаЦу {Безе оЁ Фе шоге еазегп раг$ 
оЁ Эфепа, \17.: Етфетга зродосерйа, Роуотаваз тидетай, Тиут- 

из обзситиз, Гатгоота суапе, Гизета з@Йатз, Нетоосша зсивагга, 
Ритейсо а Фотасса, Кедшоез ртотедийиз, еёс.; Веге Фезе Ыгаз 
геасЬ Ве зои-мезеги По оЁ ет А1зелБаноп; феу аге юипа 
по\уБеге е]зе ш А!а1. ТБе офег рагё$ о АЦат Вахе ш соштоп, 
аё Бе Ююгез-отоми В 15 1аг Нош Беше сопйпиоиз$, а Тагое зрасе 

Беше (акеп Бу шеа4о\у$, %еррез, ог афрше геэлоп. Неге \ме Вауе; 
2) Сепга! Аа 1ю мысеН Беопе Фе ш2Ъезё точп(а$ оЁ Ве ге- 

э1оп; Гамиз ехсибйот то, Етфетчга доеизкй, Сагродасиз гозеиз 
сап Бе патеЯ аз срагасетзиса! Мг4$ оЁ 11$ агляюп; абзепсе о 
апу зреслез оЁ (0[0еиз 13 а]зо {ур1са]; 3) Мог-уемеги АЦаг— 
реграр$ ошу а зиб4геюп оЁ Ше 1а3{-пате4; 4) Зои еги Аа, 
ю ммсб Беопх е 4ергеззюоп оЁ ВикКиагта ап Магка-Ки[; рге- 
зепсе оЁ Глугии“из Их топдом$ апа Етбет2а са 1$ 1уртса! Юг и; 
5) зош-еазеги АЦа1; зеррез оЁ Коогат, оЁ Сриуа, р]айеаиз оЁ 
СрузЬтап, оЁ ОКОК; сепегаПу а геслоп о{ @еуме4 р!а11$; й Баз 
а 1агое атоипё оЁ еетеп$ соттоп \и МопеоПа ог ИВ Сепёга1 

Аза ш эепега|: Оудпорзз судпоез, Ещабеа таса, Атсищео йе- 
тар ориз, Тгурапосотах разйпают, Сооеиз Чаииичсиз, Ассетют ри- 
фезсетз Чаиилчсиз, ес.—ТБе аа}асеп{ рагё оЁ фе пог®-мезеги Моп- 
опа Баз шапу {еабигез ш соштоп \ИБ Ще зои-еахеги АШа, 
БиЕ роззез$ез а1зо зоше {ур!са|! еетепз мысЬ 40 поё ех{епа Фен: 
гапое шю Ше газчап Аа \12.. Рйаяатиз Тадепфесм, Ро4осез 
йепаетзот, Бидуез Наза Теисосерийа, Рутдйаиаа 4аата, ес.; 
{Бе геэлопз оЁ АсрИ-поог апа Омйе-поог аге а15о 415Япсё опе Гот 
апоег.— Мапу {еафигез оЁ фе ЧзетБаноп оЁ Ше фаипа ш Фе 
гиззап АЦа1 зеет {0 Череп оп е рЬепотепа оЁ {Ве 1се асе. 

===) 

20* 



НИъ орнитофаунЪ Командорекихъ 
острововЪъ. 

Б. М. Житковь и С. Г. Штехеро. 

Риг ОгаЙНо]ос1е дег Коттапдеиг-п5е]п. 

Уоп В. М. $ИИЕоо ипа $. Ц. ЗеШесйег. 

Д. П. Филатовъь по порученю Департамента Землед мя 
дважды, въ л5тне м$сяцы т9т3 и т9т4 годовъ, посфтивний Коман- 

дорсме острова съ цфлью изученя зв$риныхъ промысловъ и под- 
счета котиковъ на лежбищахъ, доставилъ по просьбЪ авторовъ 
этой статьи небольшую коллекшю птичьихъ шкурокъ съ остро- 
вовъ Беринга и МЪ$днаго. Часть шкурокъ собрана Д. П. Фила- 
товымъ лично, часть передана ему начальникомъ Командорскихъ 
острововъ-—Н. Ц. Сокольниковымъ. Собранныя Н. Ц. Сокольнико- 
вымъ шкурки всЪ, по словамъ Д. П. Филатова, добыты на о-вЪ Бе- 
ринга. КромЪ того Д. |. Филатовъ передалъ намъ нБсколько фото- 
графлй, иллюстрирующихъ жизнь птицъ на островахъ, и кратюя 
замЪтки, касаюцияся распространения и б1олоти отдБльныхъ видовъ. 

Вся коллекшя заключаетъ 57 экземпляровъ, принадлежащихъ 
къ 35 видамъ. Она представляетъ интересъ прежде всего для 
Зоологическаго Музея Московскаго Университета, куда передана, 
такъ какъ собрания музея не имБютъ вовсе шкурокъ съ Коман- 
дорскихъ острововъ. Въ состав ея есть также одинъ видъ 
(Азёчг сапа!141$$!ти$), который н$когда упоминался въ 

числ5 птицъ этой островной группы Дыбовскимъ, но присутстне 
коего въ состав островной орнитофауны—хотя бы и какъ за- 
летной птицы-—отрицалось позднфйшими орнитологами. ИзвЪет- 
ный интересъ представляетъь и нахожден!е въ нашей коллекщи 

экземпляра Ап&Биз сегу!пиз Ра|. 
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Работы, просмотрЪнныя нами для выяснен!я состава орнито- 
фауны Командорскихъ острововъ, суть сл$дуюния: т) РуБомзКу 
её Тасхапо\узКу— Глз{е 4ез о1зеаих аи Капизсрайка её 4ез Пез Сот- 
шапаогез (Ви. эос. 0001. 4е Егапсе, т884), 2) Зепезег—КВези$ 
оЁ огпИБ. ехрогайоп$ ш Фе Соштапаег 15|ап4$ её. (Ви. Опи. 
Эбаёез Маё. Миз., № 29, 1885), 3) ЫМанки—Кратюй обзоръ ави- 
фауны Командорскихъ о-вовъ (Ежегодн. Зоол. Муз., т. ХУ, 
т909 г.) и 4) С. А. Бутурлиньъ—Итицы о-ва МЪ$днаго (ПтицевЪ- 
дъне и Птицеводство, 1\, вып. 2, тТ913 г.). 

Изм5ревшя мы даемъ въ миллиметрахъ, при чемъ длина клюва 
измфрялась отъ угла рта до конца верхней челюсти, а длина 
крыла—циркулемъ по прямой лиши (на сложенномъ крылЪ) отъ 
кистевого сгиба до кончика самаго длиннаго махового. Въ тБхъЪ 
случаяхъ, когда основаня верхней челюсти заняты какими-нибудь 
наростами (гребнемъ, напримфръ) или ноздревыми трубочками, 
мы измБряли лишь длину обнаженнаго сийпеп, что и оговорено 
словами „са|л..4еп.“ (сапеп ЧепаЧа ит). 

Большинство экземпляровъ, собранныхъ Д. П. Филатовымъ, 
добыто на остров5 МЪдномъ. 

Въ замфчашяхъь своихъ объ общей картинф орнитофауны 
острововь и о распространени отдфльныхъ видовъ Д. Ш. Фи- 

латовъ пишетъ: 
„Наибол$е многочисленны на обоихъ островахъ: глупыши 

(Ги! таги$), арры (Отг1а агга), топорки (Гап4а с1ггвава), 
говорушки (К1$5а), ипатки (Кгафегси]а согп1си{ава); р5же 

бакланы и каюрки (Рзэеиаиг!а со!итЪа). Старичковъ (Зуп- 

6 1 БогграшрВу$ апё14чч$) видфлъ всего одинъ разъ на 

о-в5 МЪдномъ въ августЪ; жители говорили мнЪ, что въ августЪ 

старичковъ около береговъ бываетъ мало. Тараторки (51тог- 
групсЬи5) съ августа только ночевали на берегу острова МЪл- 
наго; я ихъ видфлъ рано утромъ въ пещерЪ въ сЪверной части 
острова; день же онф проводили, повидимому, гдЪ-то далеко отъ 

береговъ. 
Относительно перелета на о-вЪ Беринга м$стными жителями 

мнф сообщено слфдующее: очень рано, въ мартЪ, появляются 

арры; топорки позднфе, около 20 апрЪфля; ипатки еще позднЪе. 

Бакланы и чайки зимуютъ. Только зимой встрЪчаются турпаны 

и гаги (Зотацег!а з6еМегь 5. зресваЪ1115). 
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Топорки начинаютъ кладку въ началЪ 1юня (одно, рЪже два 

яйца); арры— приблизительно въ это же время. У арръ яйца от- 

кладываются прямо на камни разными самками близко другъ отъ 
друга, такъ что трудно отличить отдЪльныя кладки. 

Въ сЪверной части о-ва Беринга много тундры. Въ болоти- 
стой тундрЪ, гдБ м$стами стоитъ вода, много плавунчиковъ 
(круглоносыхъ), въ боле сухихъ м$стахъ обыкновененъ какой- 

то видъ песочника (вЪфроятно, Тт1поа таг! 1та); въ началЪ 

1юля его птенцы больше половины взрослаго, въ 1юлЪ же ле- 
таютъ. Возможно, что гнБздуетъ на о-вф Беринга ржанка (сибир- 
ская форма); по крайней мЪрЪ небольшя стайки этихъ птицъ я 
видЪлъЪ въ 1ЮлЪ. 

Арры, топорки, бакланы, ипатки гнфздятся иногда отдфльными 
колошями, иногда см5шиваются. 

ОгромнЪБйшая колоня топорковъ гнЪздится на о-вЪ5 Топорковъ 
близъ западнаго берега о-ва Беринга. О-въ Топорковъ площадью 
десятинъ около 4-хъ, покрытъ травой и сплошь изрытъ норами то- 
порковъ. Когда по нему идешь, почва колеблется, какъ трясина, 
и изъ-подъ земли слышится басистое ворчане потревоженныхъ 
топорковъ. Сразу съ земли топорки не поднимаются, а бЪгуть, 
хлопая крыльями, до обрыва и тогда взлетаютъ. На островЪ въ 
половинЪ августа были пуховые птенцы. Среди летающихъ во- 

кругъ гнфздовья топорковъ мноме въ клювахъ держали малень- 
кихъ рыбокъ. Изъ другихъ птиць на о-в$ Топорковъ я замБтилъ 
только большихъ чаекъ. Небольшая коловя ипатокъ гн$здится 
близъ Западнаго мыса на о-вЪ Беринга. Около бухты Пере- 
гребной на восточномъ берегу о-ва Беринга я видЪфлъ на от- 
вБсныхъ скалахъ гнфздящихся арръ, топорковъ, баклановъ и 
говорушекъ. Это было въ половинЪ !юля; у говорушекъ птенцы 
были пуховые, а у баклановъ ростомъ больше половины 
взрослаго. 

Въ гн$фздахъ баклановъ было по одному и по два птенца; 
кажется, въ нфкоторыхъ было и по три. МнЪ приходилось ви- 
дфть, какъ молодой бакланъ вдругъ приходилъ въ безпокойство 
и начиналъ совать свой клювъ въ закрытый клювъ стараго ба- 
клана. Тогда посл$днй открывалъ ротъ, а молодой запускалъ 
туда клювъ такъ глубоко, что и голова его почти скрывалась; 
старый въ это время качалъ головой и шеей изъ стороны въ 

сторону въ продолжеше н$сколькихъ секундъ, послЪ чего моло- 
дой вынималъ голову изъ глотки стараго, повидимому, удовлетво- 



Орнитологическлй ВЪстникъ, Оти {п о]0о21зсве МеПапсет, 
т9ту г., кн. [У. то, В. 1% 

ГнЪздовье арръ. Сивучйй камень ‘на остров$ Мфдномъ; средина августа 1913 года. 

‚Атача*е\1]а таг! 1 та; соце 51 на остров Беринга. Конецъ 1юля 1914 года. 



Орнитологическлй ВЪетникъ, Оти о] о2лзеве М!еПапхеп, 
тоты т, кн. 1%. 19155 Вь 1. 

Бакланъ съ птениомъ въ гнЪздф. Бухта Перегребная (островъь Беринга); 15 юля 
1914 года. 

Говорушка съ птенцомъ въ гнЪздЪ. Бухта `Перегребная (островъ Беринга); 15 юля 
1914 года. 



Орнитологическлй ВЗетникъ, Отивооэ1зеве М! еПаисеп, 
т9т5 г., кн. 1У. Тото, В: о 

‚ Топорокъ на островЪ Топорковъ; то августа 1914 года. 



Орнитологичесвай В*Ъетникъ, ‚ОгиоТо21зеве М еПиихеп, 
тоту г. кн. ПУ. : 1915, В. ГУ 

Птенецъ топорка у норы. Островъ Топорковтъ; 1© августа 1914 года. 
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ренный и успокоенный. Всегда ли происходитъ такимъ образомъ 
у баклановъ кормлеше, я рЪшить не могу. 

Обособленныя гнфздован!я арръ имфются на Аррьемъ КамнЪ 
о-ва Беринга, на Сивучьемъ КамнЪ о-ва МЪднаго и въ другихъ 
мЪфстахъ. Яйца лежатъ прямо на камняхъ. Въ половин августа 
я вид$лъ на Сивучьемъ КамнЪ скорлупки яицъ и пуховыхъ птен- 
цовъ. Прилетфлъ странствуюций соколъ, взялъ одного птенца и 
тутъ же съБлъ. Взрослыя арры при этомъ не проявили никакого 
безпокойства. Въ сентябрЪ молодыя арры спускаются на воду 
далеко еще не летныя. Сами онЪ спуститься не могутъ, и потому 
весьма вфроятно утверждене м$стныхъ жителей, что арры въ 
клювахъ сносятъ молодь на воду. На вод мнЪ приходилось ви- 
дть арръ только съ однимъ птенцомъ. Молодыхъ топорковъ и 
ипатокъь на водЪ замЪтить не удавалось. Ввиду поздняго вы- 
вода—нужно думать—они, какъ и молодые арры и глупыши, по- 
кидаютъ острова вплавь. Говорятъ, что смертность среди моло- 
дыхъ топорковъ громадна; осенью около мЪсть ихъ гнфздовья 
наблюдается масса труповъ молоди. 

Молодые глупыши спускаются на воду въ первой половинЪ 
сентября. Они въ это время совсфмъ взрослые, но страшно 
жирны и летать не могутъ. Кира на такомъ глупышЪ на пол- 
пальца; алеуты выфзжаютъ на лодкахъ и ловятъ ихъ живьемъ 
на Блу. Къ концу сентября птицы у острововъ значительно убы- 
ваетъ, при чемъ молодыя арры, далеко еще не достигиия вели- 
чины старыхъ, и глупыши, не летаюцие всл$дстые большого ко- 
личества жира, покидаютъ островъ вплавь, какъ говорили мнЪ 
жители о-ва МЪднаго. Этому я вфрю т$мъ бол$е охотно, что 
молодыя арры въ половин сентября бываютъ еще очень малы, 
меньше полматки. 

На о-в$ Беринга очень многочисленъ лапландск подорож- 
никъ. Пуночка обыкновенна, но далеко не такъ_ многочис- 
ленна, встрЪ$чается и на 0-в5 М$дномъ. Крапивника видЪфлъ 
одинъ разъ. 

Тундровая куропатка водится на обоихъ островахъ. Въ на- 
чалБ августа видЪлъ 4 при выводкЪ, почти перелинявшаго, только 
кое-гдЪ оставалась еще бЪлизна. Во второй половинЪ сентября 
молодые въ одномъ выводкЪ на о-вЪ5 МЪ$дномъ были только не- 

много боле полматки; куропатки были очень смирны, даже не 

старались спрятаться. 
М5$стный воронъ обыкновененъ, но не многочисленъ; повадка 
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та же, что и у европейскаго; часто птицы летаютъ высоко, кру- 
жатъ и кричатъ; у крика тотъ же темпъ, но звукъ другой—выше. 
БЪлая сова обыкновенна на о-вЪ Беринга и значительно смир- 
не чЪмъ, напримЪръ, на Ямал$; на о-в$ МЪдномъ ея не видалъ 

ни разу. 
Тысячи яицъ арръ, топорковъ, а отчасти и другихъ птицъ 

по$даются жителями острововъ, и больше десяти тысячъ взрос- 
лыхъ птицъ добывается въ лЪБто на Бду. Арры и топорки вм$сто 

отобранныхъ яицъ наносятъ новыя, и такъ повторяется два и 
три раза. Но яйца собираются не вездЪ, а между т$мъ раньше 
сентября аррьи птенцы на вод не появляются. Вообще можно 
думать, что нфкоторыя птицы острововъ-—арры, топорки, ипатки, 
говорушки—выводятъ поздно; въ то время, какъ молодые тара- 
торки, казарки и бакланы летаютъ, арры еще не достигаютъ вели- 
чины полматки, и такъ же малы топорки и говорушки. Казарки 
на островахъ обыкновенны, но не многочисленны, массами не 
гнЪздятся. На о-в5 М$дномъ я видфлъ въ 1юл совершенно 
бЪБлую казарку. 

Въ промысл$ птицъ интересенъ способъ ловли топорковъ, 
ипатокъ, глупышей и др. во время полета сачкомъ (чиручъ). 
Имъ ловятъ птицъ надъ обрывистыми скалами, —обыкновенно во 
время вЪтровъ, дующихъ съ моря“. 

Со]ушфиз зерфептопаНз Г.. 

С, 16. У. 1913, о-въ Беринга. 

Старый самецъ въ брачномъ нарядЪ. БЪлыя пятнышки на 
концахъ перьевъ верхней поверхности исчезли почти совершенно: 
сохранились лишь кое-гдЪ въ очень незначительномъ количествЪ 
на плечевыхъ. 

Род1серз 2т1зе12епа пофое 1 Кешв. 

о, начало 1Х. 1913, о-вь Мфдный. 

Въ юношескомъ нарядЪ. На бокахъ головы пробЪгаютъ три 
бЪлыхъ полосы: одна начинается у з$ва и переходитъ вскорЪ на 
горло; другая начинается у глаза, пересфкаетъ ушную область и 
оканчивается у передней границы шеи; третья начинается надъ 
глазомъ и идетъ надъ ушными перьями вдоль темени до затылка. 
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Передыйй конецъ этой полосы и симметричной ей съ другой сто- 

роны головы, соединяясь съ неясной бЪлесой полосой на лбу, 

образуютъ игрекообразную б’Блесую фигуру. Бока шеи интен- 
сивно-ржаваго цвЪта, блЪднфющаго къ бокамъ зоба и на перед- 

ней сторонЪ шеи. 

Разморы: С. зеМепило- Р. $715. Во[- 
пай, С. Бое Ш, о. 

КР и. 294 ТИ 

КОН а о 69 бо 

средн!й палецъ съ когтемь ...... 83 68 

длина клюва отъ угла рта. 1:66 бо 
> 5 „ передняго края ноздрей 46 32 

ОО о 

Ра|татиз 2]ас1а]1$ годхетз1 Саззш. 

Свфтлая разность: (4, начало [Х. 1913, о-вь М$дный; Ф®, начало УШ. 1913, 

зд$сь же. 

Темная разность: (<, 15. УШ. т9т3, о-въ МЪфдный. 

У свБтлой разности голова, шея, грудь и низъ тЪфла чисто 
благо цвфта; передъ глазомъ черноватое пятно; спина, верхейя 
кроюпия крыла и хвоста — пепельно-сфрыя съ голубизной. Са- 
мецъ темной разности сверху однообразно дымчато-бураго цвЪта; 
нижняя часть тфла нфсколько свфтлЪфе, сЪрЪе. У обЪихь разно- 
стей на концЪ ноздревыхъ трубочекъ черный ободокъ шириною 

около 0.5 т.т. 

Свлътлая Темная 
Размтьры: 1 Е разность, разность, 

О оо В о Е 306 300 

В.о 125 124 

На бе а ее Ме 5 47,5 91,5 

среднйй палець съ когтемъ. .. . 68 65 7т 

клювъ отъ угла рта. ....,. 50 49 т 

р. ‚  Передн. края ноздрей. 23 22 24 

спать. спаме» 205 27. ВО 27 320 

Какь и виды поморниковъ, глупыши въ областяхъ своего 
распространеня встрЪчаются ввидЪ двухъ цвтныхъ формъ— 
темной и свфтлой (свЪтлобрюхой). По указаншю В. Л. Ранки и 
по сдфланному намъ словесному сообщеню Д. П. Филатова, на 
Командорскихъ островахъ гораздо чаше встрЪчается темная раз- 
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ность. Не вполнЪф категоричныя, но такого же смысла указания 

есть относительно птицъ западнаго (атлантическаго) подвида, 

гнЪздящихся на ГШпицбергенЪ. „По Ге Кой“, говоритъ В. Л. 

Банки \, ‚на Шпицберген гнфздится какъ свЪтлая, такъ и тем-. 

ная разность, между которыми встр$фчаются и всЪ переходы, 
конвергируюние въ большинствЪ случаевъ въ направлен тем- 
ной. Страннымъ образомъ только Тгеуог-Вайуе утверждаетъ, оспа- 

ривая указаня Ма|иегеп’а и другихъ, что онъ не вид5лъ тамъ 

свЪтлыхъ птицъ“. Въ областяхъ Баренцова и Карскаго морей, 

какъ кажется, въ общемъ болЪфе обычна свЪтлая разность. Точ- 

ныя наблюдения относительно численнаго соотношения свЪтлой и 
темной разностей у видовъ поморниковъ и глупышей въ различ- 
ныхъ областяхъ ихъ распространевя несомнЪнно представляли 

бы большой интересъ. Таюя данныя было бы любопытно сопо- 
ставить съ фактами относительнаго распространеня бЪлой и го- 
лубой ивфтныхъ разностей песца; извЪстно, что относительно 
болышй процентъ голубыхъ шкурокъ песцовъ сравнительно съ 
бЪлыми получается съ Командорскихъ острововъ (гдЪ очень мало 
бБлыхъ), съ Шпицбергена и Гренланди. Въ тундрахъ же Ев- 
ропейской Росси и Сибири и на Новой ЗемлЪ голубые песцы 

очень рЪдки. 
Неио]т ®) упоминаетъ еще объ одной ивЪтной разности под- 

вида Ки|тагиз э|ас!а|1$. „Меш Везецег“, говоритъ онъ: 

„СтаЁ \Ма1АБаге-Ге| е|езе ш 4ег Ситеуга Ват етеп Уозе! Чезег 
Аг ши геш \уе5зет, аНаз э1Апхепает СеНе4ег, Че \/еасщейе 
\уагеп Ч4асесеп погиза| ое ге. Плезе Уаме Копа" хизуеПеп амсВ 
Ъе! СгошапА уог чп мш4 пась Меуюп уоп 4еп ЕтееБогпеп 

ЭЗш14иг эепаппе“. 

Рзепйизча во]ашра Ра]. 

2 ©, ди 16.УШ.1т913, о-вь Мфдный; С ау. ио му., 18.УШ.1913, здфсь же; 

С, о-въ Беринга. 

Одна молодая птица изъ гнЪфзда, вторая добыта на морЪ. У 
послБдней низъ бфлый, но на зобу обильно пробиваются темныя 
пестрины; въ меньшемъ количеств онЪф есть и на остальной 
нижней сторон$ тфла; шея въ пуху; голова, затылокъ и верхъ 
шеи пестры; остальная верхняя сторона темная, черноватая за 

1) В. Л. Банки—Фауна Росаи. Птицы, томъ [, стр. 819. 

2) Неио!1—Ве15еп пасв 4ет Мог4ро!агтеег, 1874, ТВ. Ш, р. 199. 
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исключешемъ плечевыхъ, на которыхъ много бфлыхъ пестринъ. 
Зеркало обозначено довольно ясно. — Молодой самецъ, взятый 
изъ гнфзда, иметь низъ бфлый съ меньшимъ количествомъ тем- 

ныхъ пестринъ, и пестрины эти не такъ явственны; зобъ по- 
крытъ мелкими, темными перышками, густо пробивающимися на 
бЪломъ фонЪ; голова и шея въ пуху; сверху на плечевыхъ и 
кроющихъ крыла бЪлаго цвфта больше; зеркало едва намЪчается; 

спина темная. На этикеткЪ этого экземпляра помфчено: „въ же- 
лудкБ была рыба“. 

У взрослой самки отъ 16. УШ на зобу, бокахь шеи и на 
задней сторонЪ брюха есть участочки бЪлыхъ перьевъ. 

© Ф с Сми. 0 ши. 
Размльры: изъ 

гн$зда. 

О о © 109 169 170 121 155 

зб о обо об 52 58,5 37 49 

Е о о сы 34 35 32 34 

средн!й палецъ съ когтемъ. . . 46 45 46 42, 45 

клюве отвругла рта о 37 40 26 39.5 38 

Е ее о И. 520 33 29,5 23,5 28 

Олча 1ошула агга Ра|. 

С, 4. УШ. 1913, о-въ М$дный. 

Верхъ головы и шеи черный; низъ головы, шеи и бока ихъ 
кофейно-бурые. Края основной части верхней челюсти слегка 
вздуты и образуютъ б$лую полосу длиною въ 17 ш.ш. БЪлый 
цвЪть низа, заходя на шею, образуетъ тупой уголъ. 

ЗушИПоггВатрВо$ ап диз Ст. 

Ф, 18.У.19т3, о-въ Беринга. 

Эипоттвупсвиз$ ругтаепз Ст. 

2 С, 18. УШ. т9гз, о-въ М$дный; о ]иу., 23.УШ.1913, здфсь же. 

Оперене молодого сверху однообразно сЪровато-черное; под- 
бородокъ и горло буровато-сфрые; зобъ и бока тфла пепельно- 
сфрые, пепельно-сфрый цв$тъ боковъ заходитъ на грудь и брюхо 

довольно широко; низъ брюха и подхвостье бЪлые; за глазомъ 
по небольшой (0,6 ст.) бЪловатой полосЪ. 



Размъры: 

но о ово ооо 

ХВОСТ с. еее 

798 ооо 55500 т0О 

средний палецъ съ когтемъ . 

длина клюва отъ угла рта. . 
высота клюва у передняго края 

ноздрем ен 

разстояне отъ передняго края 

ноздрей до конца клюва . 

о А о а 

О. 1от. 5. апИ- 
агта.  дии5, 

{6 Ф 
2 т 

49 46 
33,5 27 

535 эт 
за бт 77) 

15,5 те 

32,5 12 

С 39,5 14 

тот итсйия руотаеиз, 

[© © о ит. 

тоб 106 ТО! 

38 34,5 35 
р 21 2. 

29,5 30,5 28,5 
5 14 13,5 

6,5 6,5 6 

9,5 9,5 8,5 

Ргабегси]а согитсиафа Маишт. 

2 ©, ди 12.УШ.1913, о-вь М$дный; С ио ]м\., 18.УШ.1913, здЪсь же; 

С (лобытый Сокольниковымъ). 

У самца, добытаго 18. УШ-— годовалой птицы—оперене щекъ 
буровато-сфрое; подбородокъ и горло нЪ$сколько свЪтлЪе, чБмъ 
у старыхъ птицъ;, верхъ головы буровато-черный; остальная 
часть оперения сверху блестящаго чернаго цвЪта. 

Молодая птица имфетъ оперене сходное съ годовалой, но съ 
тою разницей, что щеки у нея еше болЪе темныя; высота клюва 
у основания ровно 

Размъры: 

ОО оба Пете 95 

ОВ овен К О Бао 

оо оборо бо ое 

среднйй палецъ съ когтемъ . 

длина клюва оть угла рта. . 

ОИ а о 96 

высота клюва у основашя .. 

Тапда 

3 о 

177 ТУТ 

. 67 64,5 

. 32,5 27,5 
. 9 43,5 

„ 40,5 37 

. 46 43,5 

. 39 33,5 

оттвафа Ра|. 

вдвое меньше, чфмъ у послЪдней. 

Ф [1 о и. 
годо- 

валыйи. 

172 173 149 
66,5 58,5 92 

28,5 30,5 30,5 
45 5! 46 
36 37,5 27,5 
45 4т,5 29 

41 29 14,5 

2 {, 21.УГи 4.УШ.т9тз (первый отъ Сокольникова, второй изъ сборовъ Фи- 

латова); о му., 18. УШ.т9т3, о-въ М$дный (изъ гнфзда). 

На этикеткЪ послфдняго экземпляра есть помЪтка: „задняя 

часть головы была одфта пухомъ, уничтоженнымъ при препари- 

рованши“. Отъ его лба вдоль головы, спускаясь на шею, идетъ 
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черная полоса шириною въ 17 шла. (у взрослыхъ она равна 
22—25 т.п.); по обоимъ сторонамъ ея намфчаются дв полосы 
болфе свфтлаго окраса — бутовато-сфрыя, которыя начинаются 
надъ глазами. Верхняя часть спины, верхыя кроюция крыла, 
нижняя спина и надхвостье—черныя съ блестящимъ отливомъ. 
Въ хвост пробились лишь крайшя рулевыя по 3 съ каждой сто- 

роны. Шеки и бока шеи черновато-бурые; горло и нижняя часть 
шеи пепельно-сЪрыя, подбородокъ чуть темнфе. Эта сЪрая ок- 
раска, переходя на зобъ и далБе на нижнюю часть груди и 
брюха, св$тлфетъ, становясь б’Ълесо-сфрой на брюхЪ, а затфмъ 
на подхвостьБ снова темнЪетъ, принимая тотъ же оттфнокъ, что 
и на зобЪ. Бока тБла и подбой крыльевъ такого же окраса, какъ 
подбородокъ—буровато-пепельно-сЪрые. 

У самца отъ 4. УШ косицы на голов въ половину короче, 
чЪмъ у добытаго 2т. \1[. 

Размтьры: © $, 4.УШ о му. 

Е О с. о 109 т96 123 

С нае а о. бя 65 35 
ИЛПОСНЕТ 99 ор бочоо о 33 33 

средей палецъ съ когтемь ....... 48 54 48 

длина клюва от убла ртад сео 49 ПЕ о 

5 5. „ передняго края ноздрей. 31 3 т 19,5 

высота клюва у основаня т. 4... . 34,5. 1) 34,5 1!) тб 

р ы а — 14 

Се С Зо 35 34,5 

@таси$ реазлсиз РаЦ|. 

Ф, 18. УШ. 1913, овъ М$дный. 

Стасиаз рлетзфафиз Ра|. 

Ф, 23. УШ. 1913, о-въ М$дный. 

Размъры: С. ысияаи;, Ф. С. рйаясиз, $. 

К о ое 268 250 

ое о о боб ооо 162 156 

По о оо а о бт 4555 

средеи шалець. съ когтемь, м... №: 85 7о 

внЪшей —„ г х и ОВ 97 84,5 

длина клюва оть угла рта. "25 69,5 

р ее са ЗОО 46 

1) Безъ выроста. 
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Теисо ерватоп Вафетзт ЕК1св. 

О, 26.\.1913, о-въ Беринга. 

Клювъ и ноги черные. 

Меггапзег зеггафог Г.. 

С, 29. У. 1913, о-въ Беринга. 

Въ брачномъ нарядЪ. Число зубцовъ на верхней челюсти отъ 
передняго края ноздрей равно 20. 

По указамю В. Л. Манки, М. зеггайог рЪдокъ на о-вЪ 
МЪдномъ, но очень обыкновененъ на о-вЪ Беринга. 

Ро|2и]а татПа Г. 

4, 21.\У.1913, о-въ Беринга; Ф, 5.УП.т9т3, (сборъ Сокольникова). 

Самецъ въ брачномъ нарядЪ. 

Г. и- Мегриз Еийеша татиа, Размъры: с№ат5, зеггаог, 

® ©) ©] ® 
пе а сб: оо о ооо © 245 213 207 
ХВОСТЬ п. еее а 96 91 91 

На ее и» 44 3 38 

средний палепцъ съ когтемь .’.'. ‘ть 56 66 62 бт 

длина клюва оть угла рта .’.'.`.’...`.’ 36 72 52 4955 

Се А ее Зи 59,5 46,5 40 

Т]иоза Итоза ше]апиго14ез Сош14. 

С, 12.\. 1913, (сборъ Сокольникова). 

Подхвостье бЪлое; рулевыя черныя съ буроватыми концами; 
подмышечныя бЪлыя; бока и брюхо поперечно-полосатые. По 
свидфтельству В. Л. Манки (стр. 67), восточный чернохвостый 

сукалень—залетная птица о-ва Беринга. В. Л. Банки упоми- 
наетъ, что Эепеэег получилъ отъ Н. А. Гребницкаго экземпляръ, 

добытый 28. У. 1884. 

1 поза 1аррошеа Мотае-Яеа]ап@1ае Сгау. 

2 С, 18.У и п. УТ. т9тз, (сборъ Сокольникова). 

Пестрохвостый сукалень отмфченъ В. Л. Манки, какъ про- 
летный видъ обоихъ острововъ. 
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Разлтры: Данни ба 
Кро о О Е 219 187 

ВО ее пе ее а 8т 90 83 

ОА еее о и ть 525 25 59 

средний палецъ съ когтемь. ..... 35 34,5 41 

длина клюва оть угла рта. ...... 76,5 89 71,5 
О ВВ ор ба ВН 88 — 

Мишеназ рваеориз уаегафиз Эсор. 

Си, 15.У. 1913, о-въ Беринга. 

Размъры: 

Оо обо 
ВОС ее. 
О А А. 

среднйй палецъ съ когтемъ . 

длина клюва оть угла рта . 

ЧО р ооввочог 

ВВуасорв аз 2]атео]а Сил. 

2 ($, 18 и 19. У. 1913, (сборъ Сокольникова). 

230 
105 

36,5 

По указаню В. Л. Манки (стр. 56), фифи—довольно обыкно- 
венная гнфздящаяся птица сЪфверной, болотистой части о-ва Бе- 
ринга, но на Мфдномъ встрЪчается только въ перюды перелетовъ. 

Размъры: 

оао, оа 3 ое 

Зое оо я в 

ОО: © оо ы аа 

средн!й палецъ съ когтемъ . 

длина клюва отъ угла рта 

ЕК ее ев 

118 

59,5 

36,5 
32 

31,5 
28,5 

120 

58 

38,5 
3,5 

Т,5 
28 

Нефегас 11$ шсапиз Югеурез УлеШ. 

о ]а\., 16. УШ. т9тз, о-вь Мфдный; С, 22.У. 1913, (сборъ Сокольникова). 

Оперене самца сверху однообразно пепельно-сЪфрое съ буро- 
ватымъ оттфнкомъ на спинф. Верхшя кроюпия хвоста свзтлЪе— 
съ узкими бЪфловатыми краями. Пепельная окраска боковъ вы- 
дается изъ-подъ сложеннаго крыла, распространяясь на 5—то т.т. 
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на нижнюю поверхность тфла. Подбородокъ и горло чисто 0Ъ- 
лые; зобъ покрытъ темноватыми поперечными полосками; грудь 
и брюхо бЪлыя съ едва замЪтными кое-гдз блЪдно-буроватыми 
поперечными черточками; нЪ$сколько такихъ черточекъ замЪтно 
и на нижнихъ кроющихъ хвоста. 

Оперене молодой птицы въ основномъ тон верха такое же, 
но съ нфсколько боле свЪтлымъ оттфнкомъ; перья сохраняютъ 
м$Бстами узюЙй бЪлый краешекъ съ чуть зам5тнымъ передъ нимъ 
потемн5шемъ. Пепельная окраска боковъ выдается изъ-подъ сло- 
женнаго крыла больше. Подбородокъ, горло, грудь, брюхо и 
нижея кроюпия хвоста (особенно эти послЪдния) чисто бЪлые. 
На зобЪф свЪтло-пепельно-с$рый налетъ безъ ясной поперечной 
полосатости, какъ это иметь мЪсто у старой птицы. Маховыя 
у обоихъ темныя. Стержень перваго махового бЪловатый на 
средней части у стараго самца и грязно-бЪлый у молодой птицы. 
ВмЪстЪ5 съ размБрами этихъ экземпляровъ мы приводимъ и раз- 
м5ры имфющагося въ коллекщи Зоологическаго Музея Имп. 
Московскаго Университета Н. 1псапиз Бгеу!рез съ озера 

Косогола. 

Е . Экземпляръ Размьры: © а Е 

о о ео Ч о А 158 155 

А р соо 70 = 

плюбнан ао Ба о Ыб 31 33 

средн!й: палець съ когтемь еее емо. 30 28 29,5 

длина клюва ‹оть угла рта ое ее 4т,5 39 

О р И Зи = 

разстоян1е отъ конца клюва до передняго края 

ноздревой. бороздки а ее 17 — 

разстояне отъ передняго края ноздрей до конца 

ноздревой бороздки +. еее не 12 25 — 

Ввиду того, что опереше обоихъ подвидовъ Не(егасв1{1$ 
чрезвычайно сходно, опредфлить, къ какому изъ нихъ относятся 

указанные экземпляры коллекщи, руководясь лишь описашемъ 
цвЪта пера и не имЪя подъ руками матерала для сравнения, 
‘представляется весьма затруднительнымъ. Длагностическихъ при- 
знаковъ, рфзко отличающихъ одинъ подвидъ отъ другого, почти 
нЪтъ, такъ какъ, напримЪръ, такой признакъ, какъ „плюсна сЪт- 

чатая“ (для Н. 1. 1псапи$) и „плюсна покрыта сзади щитками“ 

(для Н. 1. Бгеу1рез)—не является надежнымъ ввиду того, что 
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У Н. 1. 1псапаз плюсна не всегда бываетъ сфтчатой 1). БолЪе 
надежнымъ признакомъ, отличающимъ Н. 1. 1псапаиз отъ Н. 1. 
Бгеу!рез, является, кажется, длина и положенве бороздки, въ 
которой лежатъ ноздри: у Н. 1. 1псапиз она заходитъ въ послЪд- 
нюю треть верхней челюсти (измБрялся сиШпеп), а у Н. 1. Бгет:- 
ре$ занимаетъ половину ея или едва больше, оканчиваясь такимъ 
образомъ у Н. 1. Бгеу1рез въ разстоянш около 16 т.т. отъ 
конца клюва, ау Н. 1. 1псапиз въ разстояни 12 т.п. По этому 
посл5днему признаку, а также по наименьшей толщинЪ плюсны, 
равной т,9 тш.т., имфюциеся въ нашей коллекши экземпляры 
должны быть опредфлены какъ Н. 1псапиз Ьгеу1рез. 

Тг1и2'014ез вВуро]епеиз Г.. 

2 ©, 17 и 18. У. 1913, (сборъ Сокольникова). 

По свидфтельству В. Л. Ыанки, перевозчикъ—„рЪфдкая про- 
летная птица о-ва Беринга, гдЪ наблюдается въ серединЪ мая и 
въ концЪ августа“. 

Ш топЦез 4атазсепт$1$ НогзЁ. (Тишеа зибииилфа аисе.). 

©, 16. У. 1913, (сборъ Сокольникова). 

1 топцез гийсо1$ Ра|, 

о, 16. УШ. тотз, о-вь М$дный. 

Крайняя пара рулей сЪфрая съ узкой бЪБлой каемочкой на 

конц$; верхня кроюпия хвоста черныя; стержни первостепенныхъ 
маховыхъ въ средней своей части бЪлые; подбородокъ и горло 
бЪлые; на зобЪ легый сЪфровато-охристый налетъ. Судя по окра- 
скБ низа, по пепельному ивЪту задней шеи и по присутствю 
большого числа бЪлыхъ каемокъ на спинныхъ и плечевыхъ 

перьяхъ— птица молодая. Отъ молодыхъ Г. ш1пи{а на. взглядъ 
не отличима, и мы относимъ экземпляръ этотъ къ Г. ги со111$ 

на основани указанй литературы, что лишь этотъ видъ проле- 
таеть черезь Командорскую группу. 

1) См. Сага. оЁ фе Виз ш ше ВиизВ Мизеши, т. ХХИУ, стр. 455. --.» 1аг5и$ 

оепегаЦу, БаЁ поё а[\уауз, геиси]меа Бешпа“. 

21 
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Типтзо4е$ и] [.. аата5з- Т.. гий- 
Е ро]еисиз, ФФ. сеп515, Ф. соШ5, о- 

Крыло не < 10 108 87 97 

а а Бе бе а ао 58 40 44,5 

а 23 25 22 20 

срелыш палецъ съ когтемъ ..... 23 23 23 17 

длина клюва оть угла рта ..... 26 27 18 16,5 

Се ее ао 6 2 25 18,5 17 

Рва]аториз Вуретфогеиз Г.. 

Чи, 22.\. 1913, (сборъ Сокольникова). 

Размъры: [© Ф 

ни собою ново во 113,5 

ВОС 605 58 

о о аа Оо бое 205 21 

средый палецъ съ когтемъ . . 19,5 20 

длина клюва отъ угла рта... 23,5 23,5 

Атепалла пфегргез Г.. 

о ]ау., 24. УШ. 1913, о-въ М$дный; ©, 23.У. 1913, (сборе Сокольникова). 

Самка отличается значительнымъ развитемъ чернаго. цвЪта 
на зобЪ, а главное—его интенсивностью. Окраска этой части опе- 
реня значительно чернЪе, ч$мъ, напримЪръ, у экземпляровъ съ 
Баренцова моря, и ближе всего подходитъ по тону къ таковой 
же у самцовъ изъ восточной Сибири. Нужно, однако, оговориться, 
что служивший намъ для сравненшя матерлалъ Зоологическаго 
Музея Имп. Московскаго Университета весьма незначителенъ, а 
потому и нфтъ возможности сдфлать зд$сь каке бы то ни было 
выводы. 

С1гтер14езшиз шопго]аз Ра|. 

Фи С, 2ти 22. У. 1913, (сборъ Сокольникова). 

В. Л. Бланки приводитъ монгольскаго зуйка въ числЪ очень 
обыкновенныхъ гнфздящихся птицъ какъ о-ва Беринга, такъ и 
М$днаго. 

СПагайттаз дотлилеи$ Аи Саш. 

Ф, 20. [Х. 1913, о-въ МЪфдный. 

Восточная ржанка приводится В. Л. Ыанки въ числ лишь 
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пролетныхъь птицъ (какъ весною, такъ и осенью) обоихъ 
острововъ. 

Атепата птегрте;, СитерЧезтиз топооиз, Сй. аопит. Размтры: о 9 ил. а о, и ©. 

КБ ее ео: 152 143 136 139 тбт 
НОВ в. ое. 68 бо 50 35 59 
ПГО ро бо оборо во т 24 Я 29,5 42,5 
среднйй палецъ съ когтемъ. 26 24 2 21 28 

длина клюва отъ угла рта . 23,5 23 17,5 18,5 26 
О ое 225 20 т 16 — 

НегоЁа]с0 сап@1еатз Ст. 

Ф, 27. [У. т19т3, о-въ Беринга. 

По указан В. Л. Бланки, „бфлый кречетъ гнЪФздится на о-вЪ 
Беринга въ очень ограниченномъ числЪ и на зиму не остается“. 

Га]со регезтшиз реа]ет К14=\у. '). 

Ф, 17. УШ. 1913, о-вь МЪдный. 

То свидътельству: С. А. Бутурлина *), Е. р. реа|ел есь Во. 
мандорскихъ острововъ отличается темной окраской. Онъ гово- 
ритъ, что „затылокь и зашеекъ“ у птицъ этой разновидности 

„со сливочными, а не охристо-ржавыми краями перьевъ. Хвостъ 
мене рЪзко исполосованъ: свфтлыя поперечныя полосы на внфш- 
нихъ опахалахъ рулей незамф$тны или едва зам$тны и при томъ 
сфроваты, а не охристы...“ „Гемныя полосы подхвостья 4—6 т.м. 
шириной“. Им$юпийся въ нашей коллекщи экземпляръ отли- 
чается чрезвычайно темной окраской. Сверху птица чернаго 

цвфта съ легкимъ сЪроватымъ (аспиднымъ) оттфнкомъ, болЪе 

явственнымъ на рулевыхъ; концы которыхъ имфютъ полосы ско- 
рЪе именно сливочнаго цвЪта, а не охристо-ржаваго, шириною 
(въ самомъ широкомъ мфстЪ) въ 5 ш.ш. Первостепенныя махо- 
выя черныя. На затылк$ узкая поперечная б’Блесоватая полоса; 

перья зашейка съ узкими сливочнаго цвЪта краями, образующими 
на немъ неясную полосу. Хвостъ сверху безъ полосъ—однооб- 
разно чернаго цвЪта съ аспиднымъ налетомъ; снизу едва намЪ- 
чаются отъ 4-хъ до 5-ти узкихъ сфроватыхъ полосъ. На нижней 

1) Намег-— „Ге Убое| ег раЯагЕизсвеп Еаипа“, Ней УШ, стр. 1048, а также 

стр. 1046 о Е. регесг1пиз Багеег"! Вшаи. 
?) Бутурлинъ-— „Птицы о-ва Мфднаго“, |. с. 

91+ > 
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сторон$ тфла темные центры перьевъ черные, очень широме, а 
края ихъ приблизительно такого же цвФта, какъ полоски на 
концахъ рулевыхъ и шириной всего въ 2—3 ши. Темныя полосы 
подхвостья очень широки—отъ 4 до 9 ш.м. „Усы“ интенсивно 

черные, 40 т.п. длиной и 16 шам. шириной (въ самомъ’ широ- 

комъ м$стф). | ее 

Потемнфн!е окраски нЪФкоторыхъ частей туловища, характе- 

ризующее эту разновидность, вообще свойственно, повидимому, 
до извъстной степени соколамъ съ сЪверо-востока Сибири. У 
экземпляра, приведеннаго В. М. Зензиновымъ съ устья Инди- 
гирки, рЪзко бросается въ глаза темный, почти черный цвЪтъ 
головы и верхней части спины. По другимъ признакамъ окраски 
экземпляръ этотъ можетъ быть отнесенъ къ выдфляемому Наг- 
{егРомъ въ качествЪ отдЪфльной разновидности Е. регесг1пи$ 
са 14ачз Га. По НацегГу тожественъ съ этой формой описан- 
ный С. А. Бутурлинымъ на Колым$ Е. регезг1пиз Вагёеги1. 
Мы должны, однако, отмЪтить, что черный цвЪтъ головы и за- 

тылка замфтенъ очень явственно на экземплярЪ странствующаго 
сокола съ Ямала (коллекши Зоологическаго Музея Имп. Москов- 
скаго Университета, изъ сборовъ Б. М. 7Киткова). 

Азбиг сап@191зз низ РУЪ. '.. 

© ]ау., г. Х. 1913, о-въ Мфдный. 

Вся птица чисто ОФлаго цвЪта; перья головы, боковъ шеи и 
зоба съ темными наствольными черточками, постепенно пропа-: 

дающими на нижней спин и верхнихь кроющихъ крыла; при 
переход съ зоба на грудь и брюхо эти черточки становятся 
все р$же и совершенно исчезаютъ на нижнихъ кроющихъ хвоста. 

Признаки н$Ъсколько измфнчивой въ общемъ окраски этого 
вида были описаны Дыбовскимъ и Тачановскимъ. Нашъ экзем- 

пляръ весьма св$тлый по окраскЪ, наствольныя черты выражены 
слабо. Въ собрашяхъ Зоологическаго Музея, къ сожалЪ$аю, не 
имБемъ мы другихъ экземпляровъ бЪлаго ястреба, съ которыми 
могли бы сравнить экземпляръ съ Командорскихъ острововъ, 

В. Л. Манки въ статьБ своей въ „Е жегодникЪ Зоологическаго 

1) Вена 4е 1а Зосеиеё 7оо]осйдие 4е Егапсе, 1883, УШ, р. 353. ВиШена 4е 1а 

босеиеё Гоо]оо1дие ае Егапсе, 1884, 3 её 4 рагцез, р. 149—150. Еаиие огаиВо]о21- 
ие 4е 1а 5фвме омепие, 189т, р. 104. 

м а 

ОЕ РИЧИ ЩЕ 



Орнитологический В%стникъ, Отит о1о2лзеве МеПииеен, 
пов акн» 1 тот». В. 1%. 

[Е а асы Е ЕЕ 

Азтиг сапа 15$ ипиз ОуБ., ® ]иу., 1г.Х.1913, о-въ МЪдный. 
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Музея“ говорить: „ПуБомзКу и Тасхапомзку (Ви|. $ос. 7091. 
Егапсе, 1884, [Х) упоминаютъ для Командорскихъь острововть 
Ап+Биз$ ]ароп1си$, Асс1риёег п1595$, Азёаг сапа1а15- 
31щиз, НуроёглогсВ1$ зибЪитео, 'Очегацеди|а чиег- 
Че сы Ра, © урзе1 5 рас! 1си5 и Гап!1из ма] ог, которыхь 

Эетесег совершенно правильно вычеркиваетъ изъ списка ввиду 
того, что авторы не приводятъ никакихъ подтверждающихъ дан- 
ныхъ. О нахождени на островахъ первыхъ трехъ видовъ не 
упоминаетъ уже и ТасхаполузКу въ своей сводкЪф данныхъ о пти- 
цахъ Сибири“... 

Очень можетъ быть, что упомянутые выше авторы имЪли 
опредБ5ленныя и правильныя данныя о нахождении бЪлаго ястреба 

въ числЪ птицъ островной группы. Если видъ этотъ не встрЪ- 
чается тамъ правильно, то въ залетБ ястребовъ на острова ст 

Камчатки, конечно, нЪтъ ничего `невозможнаго. Д. ПП. Филатовъ 
о добытомъ имъ экземпляр пишетъ слБдующее: 

„БЪлый ястребъ пойманъ т октября на о-вЪ М$дномъ. 
Онъ быль очень жиренъ; перья помятыя, съ раздфлившимися 
бородками. Онъ только перелеталъ, далеко летфть не могъ. 
Можно было думать, что съ нимъ случилось что-то: можетъ быть 
онъ долго пробылъ въ вод; долго билъ крыльями, прежде чБмъ 
вышелъ на берегъ. Подмышечныя перья были спутаны и какъ 
будто слипиияся, такъ что видно было тфло. Въ остальномъ же 
птица была здоровая и бодрая. Другихъ свБдБнй о бЪломъ 
ястребЪ я не имЪю“. 

796 р Н. сап- А. сап41- 
Размтьры: реет, Ясап5, Асятиз, 

Ф ы 
КО ие ое 6.349. 1) 390 385 1) 

ОСЬ, д в бо ов о о 230 286 (2) 

О О» 99 63 98,5 
длина средняго пальца съ когтемъ. . . 50,5 2 65,5 

о ктюна от увла ру ое: с... 26 38,5 38 

Е о ‘о о бо 6 бо бое 9 60 36 40 

СаШоре саоре РаП. 

2 $, 18. У. 1913, (сборъ Сокольникова). 

В. Л. Банки указываетъ камчатскаго соловья ьЪ числЪ за- 
летныхъ птицъ о-ва Беринга. 

1) Лентой по наружной поверхности крыла (изм$рено на чучелЪ). 
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Размтъры: е [© 

О О о ооо АС 79,5 

а а В О а 5 62 

О оО о оса ро 32 

длина средняго пальца съ когтемъ .... . 22,5 3 

и клюватоть угла рта о с го 18 

ее Ее Ат б то 

Атпаз гиазбамр э\ушр. 

Ф, 17. У. 1913, (сборъ Сокольникова). 

Первыя три маховыя равны; четвертое короче ихъ на 4,5 т.т.; 
пятое короче четвертаго на 5 т.п.; ноги блЪдныя. 

Ап из сегушиз Ра|. 

Ф, 26.У. 1913, (сборъ Сокольникова). 

Нахождене краснозобой щеврицы въ нашей небольшой кол- 

лекщи весьма интересно, такъ какъ, судя по литературнымъ 

даннымъ, видъ этотъь принадлежитъ къ весьма рЪ$дкимъ залет- 

нымъ птицамъ острововъ. Птица эта была добыта только однажды 

весною д-ромъ Дыбовскимъ '!). Только со словъ Дыбовскаго о 

ней упоминаютъ Эетеэег и Манки. 

А. ги5- А. сет- 
Размъры: 14, ии, 

Я Зв ни а оон 83 

ХВОСТ ое 57 

СНА 22,5 

средн маледь съ когтемь $ а. и №: 21,55 20 

задн а р я ее и: 20 20 

длина ‘когтя на немые о ее ТГ, 2 

клюв ть, угла рта ем о в 565 т 

Се и ин а 10,5 

высота клюва у основашя. .... о З0 3,2 

Асап 1$ Ппама Ппама Г. 

Ф, 23.\. 1913, (сборъ Сокольникова). 

Отличается малыми размфрами клюва. 
Обыкновенная чечетка приводится В. Л. Ыанки въ числЪ зи- 

) В. 5. ДЕ. 1885. р. 361. 



809 

мующихъ птицъ о-ва Беринга. Для о-ва МЪднаго она впервые 
была указана С. А. Бутурлинымъ. 

Са] сага Ларрошеиз Г. 

Ф, тб. УП. т913, (сборъ Сокольникова). 

Экземпляръ опредЪляемъ, какъ С. 1|арроп!си, хотя именно 
по экземплярамъ съ о-ва М$днаго описана восточная „нЪсколько 

боле яркая“ раса—С. 1. со|огаёиз Кем. Однако отличя 
ея отъ типичной расы слишкомъ слабы. Нащеге !) говоритъ объ 
окраск5 формы со|!ога{из: „Мась К1аАэмау 13 @е ОБегзеие 
звагк гозЧатые иБе|ащет, Фе АпззетаБтеп 4ег шпегеп Агт- 

зсЬушееп ипа эгоззеп ОБегНаэваескеп зи 1еЪ Бай гоз гаи оаег 
Бе] Каз{атиеп{агЬепт.“. Интенсивный каштановый цвЪтъ замЪтенъ 
на перьяхъ молодыхъ экземпляровъ съ береговъ Баренцова и 
Карскаго морей, и вообще, по нашему мнЪ$нию, не имЪется совер- 
шенно никакихъ основашй для прицфпленя къ тихоокеанскимъ 
экземплярамъ лапландскаго подорожника новаго наименования. 

УЬ 15 ©. 1ар- 
Размъры: Ппата, роплси5, 

Пу 6 о сбоБю бб ософово юз ю 09.5 95 

ев оо ро ооо ова с 67,5 

ПИ, бо ооо бобов 23 

средн1й палець съ когтемь. ........ МЮ т9 

ОУ ОУ ИИ 6, бб ооо бою ооо © 2 

О обо бов б © оба бо 5 то 

Виду{4ез Пама Г. 
®* 

С, 18.У. 1913, (сборъ Сокольникова). 

По сравненю съ типичными экземплярами В. Ната, имЪю- 
щимися въ коллекшяхъ Зоологическаго Музея Имп. Московскаго 
Университета, описываемый экземпляръ ничфмъ отъ нихъ не 
отличается. Единственный признакъ, который сближалъ бы его 
съ описанной НамегГомъ по экземплярамъ съ Камчатки В. 1. 

$11111]1та *)—это н$сколько болЪе темная окраска ушныхъ, но у 

В. Е. ззш Иша они безъ бЪлой исчерченности, а у описыва- 

1) Намег— „Оле Убое! 4ег райайсизсвеп Еаипа“, Ней П, р. 201. 

2) Намег-— „Пе Убое! 4ег ра1ЯагЕНзсВеп Еаипа“, Ней Ш, р. 289. 
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емаго экземпляра эта исчерченность, хотя и очень слабая, все же 
замфчается. Несомнфнно, что вообще отлизя формы з1т1П1та 
оть типичной формы весьма слабы. Нижняя сторона птицы жел- 
тая; подбородокъ бЪлый. Верхняя сторона буровато-зелено-олив- 
ковая; верхн!я кроюпия хвоста свфтлЪ$е спины, зеленЪе; верхъ 
головы темно-сфрый, но свЪтлЪе, чфмъ у В. Богеа!1$. Уздечка 
и ушныя черновато-бурыя, н5сколько темнЪе, чЪмъ у типичныхъ 
В. Ната, но съ 2—3 едва замфтными бЪлыми черточками. 
Бровь бЪлая, ясная, шириною въ 2 ш.шм. за глазомъ и чуть 
поуже надъ глазомъ и впереди него. Бока зоба съ темными пе- 
стринами, однако, не заходящими на переднюю часть его. 

Размъры: [© 

о ео ооо 305 

оо В о о 9 

ПЛЮС ее 12455 

средый палець съ когтемъ. ... 19 

заднй , Ь а наоето 

КОРОТье ое еее 0.5 

клюв оть угла рта о 



Формозек!й поползень. 

С. А. Бутурлине. 

ЭШа еигораеа файуапа, пот. етепа. 

Ву 5. А. Бишийт. 

Въ тотт году я описаль 51а фогмозапа изъ централь- 
ной Формозы („Наша Охота“, № 8, стр. 51). Получивъ еще пару 
изъ другой части этого острова (изъ Бантайзанъ), даю ихъ раз- 

м$ры (въ миллиметрахъ), начиная съ уже описаннаго типа (въ 
виду замБченныхъ опечатокъ). 

По поро не 

р Е. -97 4 75: мо Ш. сагр. ое Ш 
эгалеВе Ппе. 

Хвость отъ корня. 40 36 тай Ш: Базе 0! ‘сеща! 
гесилтсез. 

Клювъ отъ черепа 18.2 18.4 18.6 ЫП Нош Фе $КиЦ. 
и ‚ оперенья 14.8 Ия о „т аще о 102 

отереач. 

т ‚ ноздрей тт.8 Е тП>’ о ош ге ева о 
пог. 

ь высота у опе- 
О оф в 40 4.0 Из ВеюЪЕ аё еафепиэ. 

ь ширинау опе- 
ренья 5.0 5.5 5.4 ($ Бтеа@В аё !еаегих. 

ее на и ^. 19.5 02: 19.О. [аЕ5и5. 
Заднй палецъ безъ 

ПВ в бе 127 13.0 Нша юе миИфойё фе 
Саху. 

Его коготь (хорда). 9.6 от др 15 @ам (Сота). 
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Такимъ образомъ стройностью клюва и особенно сильнымъ 
заднимъ пальцемъ формозсюя птицы легко отличаются отъ китай- 
скихъ, у коихъ клювъ по хребту около 13—14'/, т.п. и задн 
палецъ около тт!/,—т21/, ш.ш., и которые обыкновенно изв$стны 
подъ именемъ Э1%4а $1пеп$15$ Уеггеаих (1870), но изъ-за Э1Ёёа 
сь1пеп$1$ Гафашт (Сеп. Эуп. В., %. г, р. 654, 1782) и УлеШо" 

(М№оцу. П1сё, рё зт, р. 332, 1819) это имя должно быть изм$- 
нено, и я предлагаю: Э1{ёа еигораеа ЕК1и К1апэеп $1$ пом. 

етепа.; типъ: С отъ ноября 1885 г. изъ Лонго-тенъ, Сигученск. 

окр. (въ Академическомъ музеъ). 
Данное мною имя Э1ёёа Гогтозапа--хотя и не тожде- 

ственное по формЪ и иное по значеншю („формозсюй“), чЪмъ 

За ГЕогшоза Ву („красивый“), но все же близкаго созву- 
я— лучше избЪфгать и я взам$нъ предлагаю 51а еигораеа 

{а1уапа пот. етепа. 

Заштаюу. 

2 тоге („Мазва Октоа“ № 8, р. 51) [| Чезстеа тега тов 

шозапа гош Мапю, сепёга1 Когиоза; 0 аус4 сопоипате ми 

Отьра (Са[оэтёта) Рогшоза у 1 теваше № эта ещвб. 
раеа +а1уапа попа. ет., ап а4А 4плепз1отз (уе зирга) оЁ аа- 
Чопа! зреситеп$ гот Вапйзав, Еогтоза. ТВе га 1$ со]омгеЯ 

аз Эа еотораеа К!0Ктанпоей-15 пом. емева, Пре. 
< Нот №. 1885, Гопео-еп, Элелизенеп 9415г. (Реёгост. Асад. 
Ми.) (ОтеБа. зтеп 1$ Уетеацх т8уо, пес этоа спаме 
515 Гафаш, Сеп. Эугш. В., У. т, р. 654, 1782, апа УлеШоь Моих. 

ПУусЕ,, рё. эт, р. 332, 1819)—Баё АШег$ ш Вауше $еп4егег БШ ехрозе4 
сийтеп т4.7—т15 т.м. аз аа 13—14'/, т.п. ап шисН эгопзег 
ша юе \мИВоцё с<а\ 12.7—13.2 ша. аз аеаи5ё тт!/,—12'/, шт. 
Апа фе ЫП ш 5. 1а1уара 1$ шасЬ пагго\мег, ап ш 5. К1а- 

К1апоеп $15. 



Кавказек!и щеголъ. 

Князь А. Е. Кудашевь. 

Сагаие!$ сагаие!$ со1с1си$ зиБзр. поту. 

Ву Рипсе //ехапаег Коиаазйем. 

При обработкБ моей коллекщи изъ Черноморской губернии 
обратили на себя мое внимане три щегла изъ Хосты. При срав- 
неши они оказались не похожими на бывшихъ тогда въ моемъ 
распоряжени Фагаце|15 сагаце!15, сагаце[15 (1..), Се. 
БЕ тво 5615 Даг. и ©: с Ш Кок: А освав. (Коллевя 

Зоологическаго Кабинета Имп. Петроградскаго Университета). 
Проф. П. П. Сушкинъ, любезно взявший на себя провЪ$рку моихъ 
опредБ5левй, посов$товаль мнф ихъ описать, когда въ моемъ 
распоряжени будетъ больше матертала. Благодаря любезному 
содЪйствю В. Л. Манки, я имфлъ возможность просмотрЪть ма- 
терлалы Зоологическаго Музея Имп. Академи Наукъ и теперь 
р$фшаюсь описать эту форму подъ именемъ Саг4ие!]|1$ саг- 
4ие|1$ сос В1си$ зиЪзр. поу. Она ближе всего стоитъ къ С. с. 
Бгеу!1го$Ег1$ Даг.; главное отличе отъ посл$дней формы заклю- 
чается въ окраскЪ спины, которая, какъ и пятна по бокамъ груди, 
свЪтло-буровато-коричневаго цвта, болЪе глинисто-коричневаго 
(у Бгеу1гоз$Ег1$ спина сЪфрЪе); у большинства экземпляровъ 

она буроватая, у немногихъ ясно желтоватая. Считаю нужнымъ 
оговорить, что по этому признаку легко опредБлимы экземпляры 
въ св5жемъ перЪ; экземпляры же въ обношенномъ перЪ едва 

отничимьг ). Оть С. с сагане! 5 (2), ©. с пои 

1) Этимъ же оттфнкомъ пивфта С. с. со|1сВ1сиз отличается и отъ С. с. 

1гапеп$1$ 1742г. (С. с. Б]апаЁРога1 1аг. мнЪ не извЪстенЪ). 
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Мо{с6. 1), С. с. уо1*еп $15 Вии. и С. с. ша]ог Тас2. легко 

отличается болфе свЪтлымъ, буроватымъ, а не каштановымъ, 
цвЪтомъ спины и грудныхъ пятенъ. Возможно, что окажутся и 
друмя отличия (напримЪфръ, бЪлая полоса на затылк$ какъ будто 
шире, ч5мъ у Ьге\у1го$т13). 

Размфры моихъ экземпляровъ, послужившихъ мнЪ типами при 
описанши, слБдующе: 

Клювь 
Крыло. Хвост. оть ноздри. Сопуз. Высота. Ширина. 

О Хоста 12. ХИ. тол Ио ТО. 5 9.7 6.8 5.9 

© Ь. о П. пою во 63 тт.6 то.6 8 6.7 

Ф 1. 24. 1. 1915 75.5 бт тт.4 то.4 6.9 6.0 

Что касается до распространеная С. с. со|1сБ1сиз$, то за 
{егга бура я принимаю Черноморскую (мои сборы) и Кутаисскую 
губернии (сборы Михаловскаго, Зоологичесай Музей Имп. Ака- 
демш Наукъ); повидимому, сюда же относятся батумске, тифлис- 
ске и кисловодске, но за недостаткомъ серй въ св5жемъ перЪ 
не рфшаюсь высказаться категорически; талышскихъ (сборы Г. В. 
барона Лоудона, Зоологичесюй Музей Имп. Академи Наукъ) 

я считаю переходными къ Бгеу!го$г1з Хаг. для которыхъ 
типичною мЪстностью, какъ недавно выяснилъ Н. А. Зарудный °), 
является южное побережье Кастя. 

Друмя европейскя формы известны мн$ф изъ слфдующихъ 
мЪстъ: т) С. с. уо1<еп$1$ Вщаг. изъ Казанской и Оренбург- 
ской губернй, 2) С. с. п1Ко15К11 МойзсВ. изъ Симферополь- 
скаго уфзда, Таврической губернии, 3) С. с. сагаце!1з ([..) изъ 
Петроградской, Смоленской, Харьковской, Полтавской (мои сборы) 
и Екатеринославской губерний; что касается до подольскихъ, то 
они не являются типичными сагаче!1$, а относятся къ какой-то 
иной формЪ. , 

Дзалнозз: Сагаче!1$ сагаце!1$ со|1сВ1сиз зиБзр. поу. 
С. с. Бгеу1гозёг1$ низ, зе4 догзит. гайог, пес э1с эизешт. 

1) Эта форма, близкая къ типичному С. с. сагаце!1$ (Т..), отличается 

большимъ клювомъ (длина отъ ноздри около 12 п1.1.). 
?) ВсЪ измБрения штангенциркулемъ (по прямой). 

3) Н. А. Зарудный—„Мои ошибки въ формахъ черноголоваго щегла (Саг4че- 

115 сагацие!1$) и ихъ исправлене“. (Орнитологическй ВЪ$стникъ за 1913 г., 

стр. 275). 



Сибирская форма мухоловки-пеструшки. 

В. А. Хахловэ. 

Мизс1сара ай1сарШа $са зибзр. поу. 

Уоп И. А. Спасшоч. 

Въ моей коллекши имБется з Ф мухоловки-пеструшки изъ 

окрестностей Томска, гдБ птичка эта несомнфнно гнфздится. ВсЪ 
онф по сравненю съ европейскими, приблизительно тТхъь же. 
датъ, боле свфтлой (болБе сЪрой) общей окраски, что, по- 

видимому, является постояннымъ отличительнымъ признакомъ 
сибирской расы, называемой мною Мизс1сара а*г1сар1!1а 
$1Ь1г1са зибзр. пох. 

СаШтпа>о аизбга|$ (1аф.) не ветрф$ченъ въ 
Росси. 

С. А. Бутурлинъ. 

СаШпазо аизфгаН$ (Га.) поф уеё ше мВ ш Киз$1ап 
Етриге. 

Ву 5. А. ВшигИт. 

Въ стать Г. И. Полякова—,Къ орнитофаун$ Приморской 
области“ („Орнитологическй ВЪфстникъ“ за тот5 г., кн. [-ая) при- 
водится Са П1паэо ацзёга!1$ (Гаё.). Изъ приводимыхъ дан- 
ныхъ видно, что упоминаемая въ статьф птица не можетъ быть 
названнымъ видомъ: число рулей въ этой группЪ, вопреки мн нию 
Зибома, длагностическаго значеня не имфетъ, а имБющая болЪе 

значевня ширина ихъ не указана. Приведенный размфръ крыла 
ВЪ 138.4. шла. невозможенъ и для молодого С. аизёга115. 
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зип тагу. 

Зресипеп о{ Эшре, шепноппеа Бу С. Г. РайаКоу оп р. 36 № т 
о! „Мезз$. Огп.“ т9т5 Ном Ч5зип-|апЯ ип4ег Фе патше Са|11- 
паго абзёта115 (Га.) 15 поё Фа зресез, БШ ошу @ ще. 
са!а Э\ушВ., аз 13 рашу ум Ые от Чипеп$101$ э1уеп—\1пе 
138.4 т.т..—ез$ ап 5, шсНез. ш С. аизёга|1$ мае 15 
абои{ 6—6!/, шсВез. 

Обмнъ орнитологическимъ матерлаломъ.—Алзаи$сВ огийо- 
о1зсВеп Маепа[5: 

Еаиата Е. Аттзотд (СЫсазо \, 207 № МсШеап Аме) 
имБюпий большую коллекщшю сЪверо-американскихъ птицъ, же- 
лаетъ распространить коллектироване на другя части свЪта. 
Согласнымъ вступить съ нимъ въ обм$нъ онъ предлагаетъ за 
десять хорошо сд$ланныхъь шкурокъ самыхъ обыкновенныхъ 
мфстныхъ птицъ, величиною не боле голубя,—равное число 
такой же работы шкурокъ птицъ своей мЪстности. 

Михаил Николаевичь Плаутинз (Царское Село, Петроградск. 
губ., Московская, № 5) желаетъ вступить въ обм$нъ яйцами 
ПТИЦЪ. 

Виктор Александровичь Левенсонз (Одесса, Екатерининская 
ул., домъ № 24, кв. то), располагаюций большимъ запасомъ дуб- 
летовъ, заявилъ въ редакцию о своемъ желан вступить въ об- 
мфнъ яйцами птицъ. 

Литература.—Тлфегафбаиг. 

Н. хонъ Ёрузе: „Зорянка (ЕгИВасяз габесшиз Г..)“ („Любитель Природы“ 

за 1915 г., № 5—6). 

В. Разумовь: „О сохраненш въ неволБ у самца коноплянки красной 

окраски лба и груди“ (15а.). 
(С. М. Чуцуновь: „Природа и люди Сургутскаго края“ („Естествознане и 

Географ1я“ за 1915 г., №№ 4 и 5). 
3. Шарлемань: „Изъ жизни природы“. Изд. Кевск. Орнит. О-ва им. 

К. 9. Кесслера. 1915г. 
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Ив. Щабейкинь: Весна 1915 г. въ Бфльскомъ уфзлЪ, Смоленской губ. 
( Охота“, 1915 г., кн. Г). 

А. Карсъевь: Тюнь 1915 г. въ Городищенскомъ уфздЪ, Пензенской губ. 
(151а.).—Тюль 1915 г. (№14., кн. 8—9). 

Н. А. Зарудный: „Кратюй очеркъ охотничьяго промысла въ Сыръ-Дарь- 
инской области“ (Отд. оттискъ изъ журнала „Турк. Сельск. Хоз.“, 1915 г.). 

В. Л. Банки: „Матерлалы для авифхауны восточной Монгол и сЪфверо- 
восточнаго Тибета по даннымъ Монголо-Сычуаньской экспедищи 1907—1909 г.г. 
подъ начальствомъ П. К. Козлова“ (Ежегодникъ Зоологич. Музея Имп. Ака- 

демш Наукъ, т. ХХ, № 1, 1915 г.). 

И. Н. Шуховь: „Матералы къ авихаун5 Туруханскаго края“ (П14.). 

Н. Соловкинь: „Отчетъ о сбор Фаунистическихъь коллекшй по берегамъ 
Астрабадскаго залива, а также въ районз Красноводскаго залива и на о. Че- 
лекенЪ въ 1913 г.“ (1514.). 

И. Н. Шуховь: „Пофздка съ зоологической цфлью на югъ и сЪверъ То- 
больской губерни лЪтомъ 1913 года“ (Нла.). 

И. Н. Шуховь: Отчетъ о командировк5 въ Турухансюай край въ 1914 г. 

(Ежегодникъ Зоологич. Музея Имп. Академш Наукъ, т. ХХ, № 2, 1915 г.). 

И. Н. Шухов: „Итицы Обдорскаго края“ (1514.). Приложенля: 1) Списокъ 

птицъ, найденныхъ у г; Ишима и въ прилежащей части Тюкалинскаго уфзда, 
Тобольской губернии, 2) Списокъ птицъ, найденныхъ у г. Тобольска и въ его 

уБздв (1514.). 
Н. Филатов: „Дергачь (Дергунъ, Коростель)“ („Любитель Приролы“, 

1915 г., № 8). 
А. Я. Ефимовь: „Птицы истоковь Оки“ (Матерлалы къ познаншю приролы 

Орловской губернш, № 10, 1915 г.). 
Курсы по полготовкБ руководителей для велен1я экскурсй съ дЪтьми въ 

природу, устроенные въ К1евЪ съ 28-го апрФля по 15-е мая 1915 г. Клевскимъ 
Орнитологическимь Обществомъ имени К. 9. Кесслера. Подъ общей редакщей 
В. М. Артоболевскаго. 

В. М. Артоболевскли: „Новыя данныя въ русской литературЪ по вопросу 

о значенш грача въ хозяйствЪ человфка“. Этюды по сельскохозяйственной 

орнитоломи (оттискъь изъ журнала „Хозяйство“, №№ 9 и 10, за 1915 г.). 

Весна 1915 года. Бюллетени природы (Записки Симбирскаго Областного 

Музея, вын. 2, 1915 г.). 

А. Битризь: „Охота и промыселъ въ лБсахъ нашего сфвера“ („Лфсной 

)Курналъ“, вып. 6—7, 1916 г.). 

А. А .Силантьъевь: „Охрана звфрей и птицъ, полезныхъ въ сельскомъ хозяй- 
ствЪ“ (Отдфльный оттискъ изъ „Е жегодника Департамента ЗемледЪлия за 1914 г.). 

Едда" А. Меаттз: „Оезет1рНот$ оЁ пем Ай1еап №т4д$ о Ме Сепега 

Егапсо 1815 Сца!соре1та, С1ппуг15, Опа сом га, Аш 
бтербез Ног! [аа На| суб Ме]\1борваспв, ала СоШи5 
(№ 2076.—Егош Фе Ргосее4. оЁ Те Ц. 5. №. М., Уо.. 48, р. 381—394). 1915. 

Сеттата Нейтатт: „Уог пауаегепае У14еп ош Кис]епез АР\{атише. 

Е]егае АЁз п: Апабопузк-5101051зК ЗаптетИ ето“ (зе .—Папзк ОгиИто- 

10515К Когептез Т!ззКгИ, 1915, Наейе И-П. 
Е. Гейт смоет: Тлаф от Ргаезекгахеп, Ае<1а11613 Птаб1еч]а Г.., 

ос депз Васег“ (П14.). 
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бушезег МаНиаз базфотрй: „ЗИкеваеп (А тре115$ саг и. + Пап- 

тагк Упцегеп 1913—14“ (1514.). 

Р. Тезретзеи: „Мо@4ект1оетз (Мас! !гаса сагуосабас$ез) шатал- 
тт 1 РаптатКк 1 ЕЙегаатев 1913“ (Пла.). 

КЛьеег Майа базотри: „Ну Че Бапае ох ЕизеПуе 1 Втекоыпс 
Е)ота“ (114.). 

М. КИтде: „5боттоеп раа Ттфрегпе 1 Таш 1913“ (19а.. 

С етйата Нейтаптт: „5аес{епз з14е“ (15194.). 

(. УаЦоп: „И «ли эфетато» (РВуПозсориз $г15415$ Ву.) пе 
Ерай“ (Ва ЦаПапа 91 ОгиКооела, 1915, № 3—4). 

С. Иакег: „эаПа песеззИа 41 ле ИбегпаЙопа!е рег Ве 

Рипрогбаопе ш Епгора АеЙе реШ е ршме 41 аспипе зресе 4 чесе“ 
(11а). 

(. Войетгапа: „ла сабфага 91 мп’ Отта {го1[е пе! боМо деЙа Зрежа“ 

(Па.). 

<. ТаЦоп: „ПТ ап с1оуате Гагаз г! а1Бапаяз тапеафо, саббагайе 

Чагалфе И 1913“ (П1а.). 

А. Сиате: „Г’А]тахо]а азлайса (Ме1ат Рогшозаш Сбеого1) пе] 

Басшо 4е! УегЬаво“ (П14.). 

Г. Слийате: „Зресе пиоуе е гаге рег П Тгепйпо са благайе фагалце И 
1913“ (114.). 

(. А. Сато Но: „АпотаЙе 4! со]огйо пе! ритасо10 4ехЙ иесеШ“ (П14.). 

А. 190. „ЗаШе огте отегцай 4е| хепеге аи {ега \УУасег (своп ипа 
{ауо|1а ш ипеойр1а)“ (1514.). 

А. Что: „Н1легорвазтв 4135111115. Миоуа югша да шибатопе 41 

Н. зм10 В о11 (соп ппа фауо!а ш жшеойрла)“ (П9.). 

Е. Ба@исс „Га Зах1со|1а оепап& Ве | епеоггВоа“. — „П $040 
озсиго“ (114.). 

„Коггезроп4еп7Ъ а 4ез МабатгРогзеВег-Уегетз ия Влеа“, ГУП, Маги 1915. 

Сизао Наде: „Е п Вемейсе|зе“ (БапзК Огий Рог. Т1азз КР, 1915, НаейеТУ). 
Н. ГК. Наде: ЕадилзИзке Ореспе]зег“ (1514.). 

Н. Редетзеп: КаеПуеё раа Ауейоге Но|ше уе Кофеппахп“ (1514.). 

В. Моитчег-Реетзеп: „Ки УПдапаератк“ (И54.). 

А. СуиззНата: „Ве]зергеуе а Могое“ (П4.). 
А. Мотеизет: „ЕКп Ваасе“ (114.). 

Р. бкоздаата: „Еаз]еПуе 1 ЕзЪ]егх ох Отесп“ (П14.). 

0. Нейтз: „Уп]епае ЭЗкоузпаеррег“ (ПУ4..). 

0. Найтз: „уаоНазезег аР Еиз]е 1 Наеуесптеп“ (1514., ОКф. 1915). 

Отъ Редакили. 

Редакшя покорнфйше просить г.г. сотрудниковъ обратить 
внимаше на изм$неше параграфа 6-го правилъ, изложенныхъ на 
оберткЪ этой книжки журнала. 

Вышелз изз печати 25 ноября (ст. ст.) 1916 г.—Аиздедевеп ат 25 Моиетфег (а. 9.) 1915. 

Редакторъ-издатель: Г. И. Поляковъ. Негаязоерет: 6. |. Ро}аКом. 
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Открыта пои на 1916 г. 

ПОГИЧЕСКИ ФЫСТИИИ 
„Мезуаовг ОриИоТосище“, — „Ориимооожеме МИеотовт", 

СЕДЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАМШЯ. 

Выходитъ въ годъ четыре книжки, объемомъ каждая не менЪе че- 
тырехъ печатныхъ листовъ, дв$ до и двф посл лЁтняго сезона. 

Журналъ имфетъ цзлью объединять орнитологичесмя работы руескихъ 
ученыхъ и способствовать ознакомлению любителей съ нашей орнитофау- 
ной, съ литературой по птицамъ и съ научнымъ ихъ изученемъ. Въ жур- 
нал имфются слфдующе отд$лы: 1) Статьи и замЪтки по сиетематикЪ 
и б1ологи птицъ; 2) Обзоръ русской и иностранной орнитологической 
литературы; 3) Критика и библ1ограф1я; 4) Корреспонденшя; 5) Хроника; 
6) Заявлен1я гг. подпиечиковъ о взаимномъ обмЪзнЪ шкурками, гнЪздами 

и яйцами птицъ; 7) Вопросы и отв$ты. 

Въ журналЪ принимаютъ участ!е: В. Г. Аверинъ, С. Н. Алферанки, В. М. Артоболевск!й (предс. 
Н!евск. Орнит. Общ. им. К. 0. Кесслера), В. Л. Ыанки, С. 1. Бильневичъ, В. Н. Бостан- 
жогло, А. А. Браунеръ, С. А. Бутурлинъ, А. М. Быковъ, А. А. Бялыниций-Бируля, Б. С. 
Вальхъ, М. М. Гермсъ, Г. Л. Граве, К. А. Греве, А. Г. Гожибовскй, К. М. Дерюгинъ (прив.-доц. 
Имп. С.-Пет. Унив.), Я. Б. Доманевскй, Б. А. Домбровский, В. С. Елпатьевсвй (прив.-доц. 
Имп. Моск. Унив.), Б. М. Житковъ (прив.-доц. Имп. Моск. Унив.), Н. А. Зарудный, Н. А. 
Зворыкинъ, Г. Э. Пюганзенъ, Е. И. Исполатовъ, Д. Н. Кайгородовъ (профес. ЛЪсн. Инст.), 
А. Н. Карамзинъ, Е. Я. Катинъ, Г. А. Кожевниковъ (профес. Имп. Моск. Унив.), А. Ф. Котсъ, 
К. В. Лауницъ, Г. В. баронь Лоудонъ, Р. С. Магницкй, Л. А. Молчановъ, П. В. Нестеровъ, 
А. М. Никольский (проф. Имп. Харьк. Унив.), С. И. Огневъ, Бенно Отто, 1. К. Пачоски, 0. Д. 
Плеске, Г. И. Поляковъ, Д. М. Россинскй, С. А. Рзцовъ, К. А. Сатунинъ, А. П. Семеновъ- 
Тянъ-ШанснкИ, А. А. Силантьевъ, Н. А. Смирновъ, П. Ф. Соловьевъ, В. В. Станчинский, П. П. 
Сушкинъ (профес. Имп. Харьк. Унив.), А. И. Съницкй, И. К. Тарнани (профес. Н. Алекс. 
Инст. С.-Х. и ЛБс.), М. Г. Тартаковсый (ЗавЪфд. Сельснкохозяйственно-бактер!олог. лабор. 
Г. У. 3. и 3.), А. Я. Тугариновъ, В. Е. Ушаковъ, В. А. Хахлозъ, Э. В. Шарлеманъ, Ф. 93. 
Штолль и др. 

—— ПОДПИСНАЯ ЦВНА —— 

съ пересылкой въ Росеи и за границу: на 1 годъ —4 руб., на 1), 
года—2 руб. и отд5льные №№ по 1 руб. 

Полные годовые комплекты журнала за 1911, 1912, 1913, 1914 и 1915 гг., 
имфюпеся въ настоящее время въ небольшомъ числЪ, высылаются 

по 4 руб. за годъ. 

Адресъ редакц!и: Почт. отд. Об тай Московск. губ., им не 
„Саввино“. Телефонъ № 1-51. 

КромЪ конторы редакщи, подписка принимается въ МосквЪ и С.-Петер- 
бургЪ въ книжныхъ магазинахъ Вольфа, Карбаеникова и „Новаго Времени“. 

Редакторъ-издатель Г, И. Поляковъ, Негаизоерег @, Т. Ро]]аКом. 
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излан!е Журнала „Прирола“. 
ааа оае оао ввивоввороввоооовововвововоов ооо бобов вов ооо ово вебе о ово ооо ооо ререме сне 

КАЛЕНААРЬ 
РУССКОЙ ПРИРОЛЫ 

на 1916 г. 

ЕСТЕСТВЕННО - ИСТОРИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИКЪ. 

9+++9494+++549%%+9 

Давно ощущается настоятельная потребность в5 издан 

календаря-справочника по вопросам естествознаня. Такой 

справочникь необходимь не только лицам, научно работаю- 

щимь в5 этой области, не только преподавателям естество- 

зная и руководителямь школь, но и всъмз, кто стремится 

сознательно наблюдать окружающую насэ природу. „Кален- 

этой назръвшей потребности. 
$++++944+$$$$94+++4% 

СОСТАВИТЕЛИ ОТДВЛОВЪ.: В. Л. Бродский, П. А. БЪльсвй, 

В. П. Калитинский, Н. И. Коротневъ, Н. М. Кулагинъ, п. И. 

Куркинъ, В. В. Левицкйй, 1. Ф. Полакъ, Г. И. Поляковъ, 

Н. Ф. Слудсьй, С. В. Совфтовъ, Ф. А. Спичаковъ, Л. В. 

Тарасевичъ, С. С. Четвериковъ, Л. А. Чугаевъ. 

Редакторы: Н. К. Кольцовз, Н. М. Кулагинъ, Л.А. Тарасевичъ. 

дарь русской природы“ является попыткою ‘удовлетворить 

Для годовыхъ подписчиковъ журнала „Природа“: безъ 

пересылки 1 руб. 35 коп., съ пересылкой 1 руб. $50 коп. 

Календарь выйдетъ изъ печати въ кониЪ текущаго 1915 г. 

сонннкн МОСКВА, Моховая, 24. нееенн 

= 

Цна 2 руб. 25 коп. въ переплетф. 

Выписываюийе изъ конторы издат. за пересылку не платят5. 
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СОДЕРЖАНЕ КАЛЕНДВРЯ: 
1. Ф. ПОЛАКЪ. Истор!я календаря. 

-П. А. БЪЛЬСЮЙ. Патерикъ ученыхъ. (Время рожденя и смерти 
‘наиболЪе извфстныхъь ученыхъ, а также время н$которыхъ важныхъ въ истори 
науки событии.) 

1. Ф. ПОЛАКЪ. Небесныя явления. (Восходъ и заходъ солнца и луны 
на каждый день; фазы луны; затмен!я; услов1я видимости планетъ; краткое описан!е 
наиболЪе интересныхъ для наблюден!я небесныхъ! явлений.) 

С. В. СОВЪТОВЪ. Метеорологической календарь Европ. 
Росси. (Вскрыше и замерзан!е водъ. Время и величина подъема водъ. Движен!е 
температуры. Распредълен!е и величина осадковъ. Движеше циклоновъ и связь ихъ 
съ погодою. Предсказан!е погоды. Организашя метеоролог. наблюденй въ России.) 

ки 

Н. Ф. СЛУДСКМИ. Календарь растений. 1. Грибы. (Таблица распро- 
странен!я главнфйшихъ грибовъ по времени года. Грибы, легко получающеся въ 
искусственной культурЪ. МЪсто обитанйя грибовъ. Ихъ съфдобность или ядовитость.) 
И. ИвЪтковыя растен1я. (Календарныя таблицы для наиболЪе крупныхъ сообществъ: 
лугъ, лБсъ, болото и водяныя растенйя ) ь 

Г. И. ПОЛЯКОВЪ. Птицы. (ДЪлеше птиць по характеру ихъ пребыван!я 
въ районЪ центральной части Европ. Росс!и. Таблицы времени гнфздованйя и пролета 
лЪтнихь птицъ, гн-здован!я осфдлыхъ, зимован!я и пролета зимнихъ птицъ. Границы 
гнёздовой области. Разселен!е н5которыхъ видовъ. Распредълене птицъ въ различ- 
ныхъ частяхъ района. Детали пролета и гн5здован!я. Б1ологическая характеристика. 
Литература.) 

Ф. А. СПИЧАКОВЪ. Календарь рыбовода и рыболова. 
(Табл ‘ца нереста важнфйшихъ промысловыхъ рыбъ Европейской Росчи. Прудовое 
хозяйство — форелевое и карповое. Пер!одическ!я явлен!я въ жизни рыбъ.) 

Н. И. КОРОТНЕВЪ. Жуки. 

С. С. ЧЕТВЕРИКОВЪ. Бабочки. (Таблица около 150 бабочекъ преиму- 
щественно для средней Росси. Время лета бабочекъ. Время пути гусеницъ. Геогра- 
фическое распространен{е въ предфлахъ Роса1и. Кормовыя растен1я гусеницъ. Кратк!я 
б1ологическ1я св5дфы!я для каждаго указаннаго вида.) 

Н. М. КУЛАГИНЪ. Календарныя данныя о появлении и 
развит главнфйшихъ вредителей  полеводства. (ХлЪЬбный жукъ. 
Щелкуны. Озимая совка. Стеблевая совка. Луговой мотылекъ. Гессенская муха. 
Шведская муха. Черепашка. Перелетная саранча. Прусикъ.. Марокская кобылка.) 

р. _ 

В. Л. БРОЛДСЮИ. Жизнь прЪсной воды. 1. Планктонъ. (Вступлеше. 
Календарь планктонныхъ организмовъ. Б!ологическая характеристика ихъ. Иллю- 
стращи. Литература.) ИП. Береговая и донная фауна. (Календарь береговой и донной 
фауны. Ея б1ологическая характеристика. Распространен1е. Литература.) 

== О 

А. П. КАЛИТИНСЖИ. Врхеслогическя раскопки. (Что онЪ 
даютъ. Какъ ихъ производить. Наиболфе интересныя для археологическихъ изслЪ- 
довавй мЪста. НаиболЪ5е удобное время для раскопокъ. Литература.) 

В. А. ЛЕВИЦЫЙ и Л. ВА. ТАРАСЕВИЧЪ. Календарь эпидеми- 
ческихъ болЪзней. (РаспредБлен!е и ходъ главнфйшихъ и наиболЪе рас- 
пространенныхъ эпидемическихъ заболЪван!йй по временамъ года и м5сяцамъ.) 

П. И. КУРКИНЪ. Календарь естественнаго движеня на- 
селения. (Браки, рожден!я, смертности по мфсяцамъ и сезонамъ года.) 

Л. А. ЧУГАЕВЪ. Химия. (Пер!одическая система Д. И. Менделфева. Атом- 
ные вЪса и валетность химическихъ элементовъ. Рад1оэлементы и ихъ превращен!я. 
Н$которыя физич. постоянныя элементарн. тЪлъ и важнфйшихъ химич. соединений.) 

Научныя общества и учрежденя Росси. Списокъ русскихъ 

°го Научныхъ и научно-популярныхъ журналовъ и проч. ооо» 
я ) 

Тво И, Н, КУШНЕРЕВЪ и К° Москва. 
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