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ПРЕДИСЛОВН(Е. 

Въ изученш природы страны наше отечество сильно отетало 

отъ 3. Европы вообще и оть Германи и Англши въ частности. 

Особенно неудовлетворительно разработаны отдфлы естествозна- 

ня, не имфюнше непосредственнаго прикладного значешя. Къ такимъ 

отдфламъ принадлежить и орнитоломя. Окраинамъ нашего обширнаго 

отечества въ орнитологическомъ отношении посчастливилось нЪеколь- 

ко болБе, центральныя же и южныя области оставляють еще же- 

лать многаго. Сказанное всенфло относится и къ Харьковской губернии. 

Неполнота, неточность, а подчасъ и ненадежность свфдЬнй о 

нашихъь птицахъ, встрфчаемыя въ скудной мЪетной орнитологи- 

ческой литературЪ, побудили меня подфлиться результатами моихъ 

многолЬтнихЪ наблюденй надъ птицами Харьковской губ. съ инте- 

ресующимиея орнитоломей. Итакъ, цБлью опубликованя предлагае- 

маго труда было исправлене неточностей, вкравшихся въ мЪфетную 

орнитологическую литературу и пополнеше послфдней личными 

наблюденями. ь 

Знакомство мое съ мБетнымъ птичьимъ мромь длится не со 

вчерашняго дня. Въ началЪ семидесятыхь годовъ, будучи учени- 

комъ младигаго класса, велъ я отрывочный орнитологичесвй днев- 

никъ. Тощенькая въ 1$75 г. тетрадка съ годами все разроеталась, 

сырого матерлала накопилось достаточно, и я, постепенно приводя 

его въ порядокъ и сдБлавъ изъ него извлеченте, въ декабрь 15392 г. 

предегавилъ свой трудъ мЪетному Обществу Испытателей Приролы 

для напечатаюя. Печатане моей работы, по разнымъ неблагоприят- 

нымъ обстоятельствамъ, о которыхъ распространяться не стану, 

несколько разъ и на мноме мфсяцы прерывалось, и этимъ объ- 

ясняется замедлене въ выходЪ ея. Но, несмотря на такое замедале- 

ше, я, кь моему сожалфнию, не могь попутно вносить мелюая по- 

правки и дополневя. 

Такъ какъ современное распредфлеше отдфльныхъь животных, 

а слБдовательно и весь составъ всякой фауны, не случайны, а за- 

висять отъ суммы благотлятныхь уеловй, ветр5чаемыхъь живот- 
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ными въ извфетной странЪ, то я счелъ нужнымъ охарактеризовать наши 

мфетныя условя, иначе,— дать характеристику края. При этомъ 

долженъ замфтить слфдующее. Большая часть очерковъ—геологи- 

чесюй, топографическй, гидрографичесюй и др., за исключешемъ 

{лористическаго, были уже мною приготовлены, когда появилась 

книжка проф. А. Н. Краснова «Рельефъ, растительность и почвы 

Харьковекой губ. Доклады Х. Общ. Сельек. Хоз. 1893». Проф. Крас- 

новъ пользовался для составленя «Докладовъ» т5ми же печатными 

матералами, которые послужили и мнЪ для составлешя очерковъ, 

но прибавилъ множество лично имъ или при посредетвь своихъ 

помошниковъь собранныхъ фактовъ; поэтому я еъ его соглайя пред- 

почель ими воспользоваться, сохраняя его терминологию и внеся 

лишь незначительныя изм5невшя. Очерки эти вышли нЪеколько 

обширнЪе, чЪмъ было нужно въ этой работБ для необходимой ха- 

рактеристики края: но объемное несоотвЪтетые этихъ очерковъ съ 

дальнЪйшими главами первой части произошло потому, что, велбд- 

стые потребности въ новыхъ наблюдешяхъ, а также велфдетые 

замедленя печаташемъ, я рфшилъ выпустить изъ первой части 

нЪеколько главъ; главы эти касаются боле общихъ орнитологи- 

ческихъ вопросовъ. 

Давъ общую характеристику края, я въ концЪ первой поло- 

вины труда старался указать связь, существующую между распре- 

дълешемь мЪстныхь ‘птиць и характерными мБетными условями. 

Во второй половинЪ труда даются болБе подробныя свЪдЪншя о веЪхь 

найденныхъ у насъ видахь птицъ. Сначала перечисляются литера- 

турныя указашя и приводится критическая опфнка ихъ; затБмъ 

идеть изложеше личныхъ свфдЪн! о главнЪйшихъ перодическихь 

явленяхъ жизни птицы. СожалЪю, что въ раньше начертанной про- 

граммЪ я не удфлилъь больше мЪета боле мелкимъ чертамъ изъ 

жизни каждаго вида и не исчерпаль имбющагося сырого матерала. 

Въ заключеше считаю прятнфйшимъ для себя долгомъ выска- 

зать здЪеь мою искреннюю благодарность лицамъ, помогавшимъ мнЪ 

своими почтенными замфчашями и совЪтами: проф. А. В. Гурову, 

директору Харьк. Землед. Училища А. А. Колееову, проф. М. А. Менз- 

биру, бывшему директору зоолог. музея Академи Наукъ ©. Д. Плеске 

и проф. П. Т. Степанову; — лицамъ, помогавшимъ мн при коллек- 

тировани" или способствовавшихь этому: гр. Л. Ц. Гендриковой, 

0. К. Лоренцу, П. В. Морошкину и бывшему моему препаратору 

Л. 0. Манжосу, а также лицамъ, любезно уступившимъ мн нЪко- 
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торые цБнные экземпляры птиць: Н. А. Зарудному, Н. П. Тринк- 

леру, А. В. Чунихину и г. Свфтличному. Обществу Испытателей 

Природы при Императорекомъ Харьковекомъ Университеть за 

напечатане и А. К. Дарре за любезное отношеше къ условямь 

печатая моей работы приношу мою признательность. 

Декабрь 1892. у 
Харьковъ. ^ й = 

1 Октябрь 1897. 

Отлично сознавая недостатки предлагаемаго труда, я все-таки 

позволяю себЪ надБятьея на нБкоторую награду за многолЬтне, 

хотя и шлятные, труды: присылка лицами, интересующимися успЪ- 

хами мБетной орнитологш, поправокъ, малЬйшаго дополненя къ моей 

книжкВ или почему либо интересныхъ экземпляровъ птицъ были бы 

приняты мною, какь высшая награда. 
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1. НЪсколько словъ о местной орнитологической 

литературЪ, о коллекцли зоологическаго музея 

университета и о ход личных занятий мЕстной 

орнитолог1ей. 

Первыя свЪдЪн1я о животныхь, водящихся въ предЪлахъ тер- 

ритор1и, занятой Харьковской губершей, относятся къ концу ше- 

стидесятыхъ годовъ ХУП стол тя; преосв. Филаретъ въ своемъ 

труд „Историко-статистическое описане Харьковской епархш“ 1) 

приводить одну „отписку“, помфченную 1667 годомъ. Въ этой 

отписк$ говорится, что „царсые охотники въ Изюмскомь юртЪ 

поймали трехъ живыхъ лосей, дикаго кабана и дикую свинью“. 

О итицахъ въ этой отпаскЪ еще не упоминается. ДалЪе Филареть 

указываеть, что, по вЪдомости 1782 и 84 гг., въ Чугуевскихъ 

’ЛЗсахъ (угодьяхъ), кромЪ другихъ животныхъ, водились медвЪди, 

‚ барсуки, дивя козы, сайгаки и сурки, изъ птиць же приводятся 

только лебеди и гагары; въ Савинскихъ лЪсахъ, Изюумскаго уЪзда, 

водились диюмя козы, горностап и тетерева; въ З\евскихъ лЪсахъ 

водились медвЪди, горностаи, тетерева, рябчики и грифы. 

Н$ сколько интереснзе списки животныхъ, водившихея въ 

конц прошлаго столЪйя въ предЪлахъ Харьковской губернш, со- 

ставленные нЪсколькими лицами. Списки эти, по мнЪню Д.И. 

Багал$я, предназначались для извЪфстнаго академика Гюльден- 

штедта, которому поручено было совершить ученую пнофздку по 

южной Россш. Эти списки составили „Описане городовъ и знал- 

ныхъ м$стечекъ въ провинщяхъ Слободской губерыи въ 1767— 

1773 г.“ 2). Въ это „описане“ вошли нижесл5дующе отдЪлы: 

„Хроногеографическое описанйе г. Харькова“ (1767), которое со- 

ставилъь „асаулъ Максимъ Горленской“; онъ насчитываетъ 6 ви- 

довъ млекопитающихь (медвЪди) и 34 впда птиць. Павелъь Чер- 

някъ и МатвЪфй Юносовъ составили (1767) „Географическое опи- 

1) Д. И. БагалЪй. „Матералы для истори колонизалии и быта степ- 

ной окраины Московскаго государства (Харьковской и отчасти Курской и 

Воронежской губ.)“, стр. 216—255. 

2) Тыа., стр. 218, а также Харьковскай Оборникъ 1887 г., стр. 258. 
тс 
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сане м$стечка Липецъ съ приписными мфстами“ и упомпнають о 

2 млекопитающихъ, 13 птицахъ п 5 рыбахъ. Иванъ Ковалевсюй 

составилъ (1768) „Географическое описане мЪ%стечка Ольшаной 

съ комиссарствомъ“ и насчитываетъ зд$сь 7 млекопитающихъ (мед- 

вфди, горностаи), 86 птицъ и 7 рыбъ. Егоръ Бфляевъ даетъ (1768) 

„Географическое описан!е мЪстечка Валокъ съ приписными жи- 

тельствами“ и указываеть на нахожден1е въ этихъ мфстахъ 7 млеко- 

питающихь (медвФди, сурки), 14 птицъ и 4 рыбъ. Леонтий Львовъ, 

Петръ Перебинусъ и Василй Канаплинъ составили (1769) „Геогра- 

фическое описане г. Ахтырки съ у$здомъ“ п насчитываютъ 7 млеко- 

питающихъ (медвфди), 28 птицъ и 9 рыбъ. Гавршлъ Кучериновъ п 

Тимоеей Михайленко составили (1769) „Географическое описане 

г. Сумъ съ уфздомъ“, въ которомъ приводятъ 10 млекопитающихъ 

(медвфди, выдры), 21 итицу и 13 рыбъ. Прохоръ Бавыкинъ въ 

„Географическомъ описанш г. Изюма съ уфздомъ“ (1769) упоми- 

наеть о 8 млекопитающихъ (медвфди), 33 птицахъ и 11 рыбахъ. 

Акимъ Лесевицый въ „Описант города Мерефы“ (1773) насчиты- 

ваеть 6 млекопитающихъ (медвЪди), 24 птицы и 6 рыбъ. Нако- 

нецъ, Семенъ Горбачевъ и Яковъ Сысоевъ въ „Описанш м$стечка 

Хотомли съ уЪздомъ“ (1773) упоминаютъ о 6 млекопитающихъ 

(медвЪди), 50 итицахь и 16 рыбахъ. 

ЗатЪмъ слфдуеть „Гопографическое описане Харьковекаго 

намЪстничества“ !), составленное капитаномъ армш Н. Загоров- 

скимъ въ 1788 г. О птицахъ въ этой статьЪ говорится только: 

„орлы убивають молодыхъ козлятъ, поросять, ягнятъ, гусей и утокъ, 

а совы, коршуны и ястребы куръ выгубляютъ“. ДалЪе тоть же 

Загоровский составиль „Описане Слободской Украинской губерния 

1802 г.“ по „Атласу Слободской Украинской туб., сочиненному по 

раздвлен!и оной вновь на 10 уфздовъ въ 1802 г.“ *). Въ этомъ 

описани насчитывается 5 млекопитающихъ („медвЪдей мало“), 

10 птицъ и 12 рыбъ; замЪтка незначительна. 

Вь прибавленш (№ 25) къ Харьковскимъ Губернекимъ В$до- 

мостямъ за 1839 годъ помфщена статья В. В. Пассека „Очеркъ 

Харьковской губерни“; здЪсь, между прочимъ, приведено 25 на- 

званй птицъ (стр. 162—163). 

1) Д. И. Багалфй. Харьковскй Сборникъ 1388 г. Отдфль П Литера- 
турно-Научный. 

?) Д. И. БагалЪи. Харьковский Сборникъ 1889 г., стр. 77. 



Въ 1359 г. въ неоффащальной части Харьковскихь Губерн- 

скохъ ВЪдомостей (№ 14, стр. 119) помфщена замЪтка г. Голя- 

ховскаго (производителя работь Харьковскаго губер. статистич. 

комитета); въ ней упоминается о 8 птицахъ. 

Въ неоффищальной части Харьк. Губ. В$д. за 1860 г. пом$- 

шена статья „Статистическое описане Харьковской губернии“, 

составленное по Высочайшему повелЪнио генер. штаба капитаномь 

Турбинымъ. СвфдЪшя о фаунЪ разсматриваемой мфетности Тур- 

бинъ почерпнуль изъ статеекь Черная. Послфдн!я три работы, 

по отношеню къ мВстной фаунЪ, почти не имфють значеня. 

Не большее значене имЗютъ небольния замфтки четырехъ 

лицъ относительно прилета и отлета нЪсколькихъ видовЪ птицъ въ 

Харьковской губ.; зам$тки эти помфщены ими въ издан1и Импер. 

_ Русскаго Географич. Общества 1854 г. подъ заглавемъ „Сельская 

лЪтонись, составленная изъ наблюденй, могущихъ служить къ 

опредфлен1ю климата Росси въ 1851 г.“ (№ 81, 83, 34 и 35). 

Вс выше перечисленныя замфтки составлены неспешали- 

стами, такъ сказать попутно, и поэтому имфютъ съ фаунистиче- 

ской точки зрЪн!я весьма малое значене; но, все-таки, онЪ ука- 

зываютъ, какова была наша фауна въ прежн1я времена и какъ 

она постепенно измВнялась подъ влянемьъ заселеня края. 

Изь спешалистовь Харьковскую губернию пос$тилъ извЪстный 

академпкъ Г. А. Гюльденштедть. Возвращаясь съ Кавказа, въ 

конц экспедицш, совершенной по повел ню Императрицы Ека- 

терины, онъ въ течене одного мФеяца (15.УШ—15.[Х. 1774 г.) 

объЪхаль всю южную границу Харьковской губерни. Результатомъ 

поЪздки этого ученаго явилось сочинеше „Везет 4игсв ВазЗалпа 

ип па Каасаззевеп Серйгое“, изданное въ 1787 г., по повелЪ- 

ню Имиер. Академш Наукъ, П. Палласомъ '). Въ этомъ обширномъ 

трудЪ встр$чается масса интересныхь свЪдЪвй по флорЪ и по гео- 

ломи нашего края, о фаун$ же этоть ученый ничего не говоритъ. 

Въ 1325 г. профессоромь зоологи нашего университета опре- 

дфлень И. А. Криницюй. Зоологичесый музей, основанный въ 

1307 г. подъ названемь Натуральнаго Кабинета п пополнявпийся 

различными предметами, доставлявшимися директорами училищь, 

1) См. также переводъ части, касающейся Харьк. губ., сдЪланный 

г-жею М. Н. Салтыковою, съ примфчанями Д. И. БагалЪя п съ картою 

пути Гюльденштедга. Харьковекй Сборникъ 1891 года. 



въ то время представлялъь крайнюю бЪдность. Криницюй, при 

вступленм въ должность, доносилъ Правленю о состояния его 

слБдующее: „Классъ млекопатающихъ представляеть только н$- 

сколько чучелъ и малозначашая части ихъ. Собране птиць (ок. 290) 

заслуживаеть нЪкоторое внимаше т$мъ, что большая часть ихъ 

туземныя...“. Криницкш былъ страстный любитель природы и 

неутомимый изсл$дователь ея; смерть рано похитила его (12.1Х. 

1838). Криницк!й особенно старался пополнить орнитологическую 

коллекщю мфстными птицами. Проф. Чернай сл5дующимъ образомь 

характеризуеть !) дЪятельность Криницкаго: „Завфдуя Кабинетомъ 

съ 1826 по 1836 годъ, г. Криницый съ р$дкою дЪятельностю 

пополнялъ его — то покупкою новыхъ предметовъ, то мфною жи- 

вотныхъ, собранныхъ имъ въ окрестностяхъ Харькова или во время 

разъФздовъ по южной Россш, на чужестранныя изъ коллекщй его 

корреспондентовъ гг. Карелина, Фальдермана, Стевена, Бессера, 

Парейса п др. Равнымъ образомъ, онъ ум$лъ заинтересовать сво- 

ихъ учениковь и постороннйя лица собирашемъ естественныхь 

предметовъ, п весьма мношя изъ туземныхъ животныхъ были по- 

дарены ими Зоологическому Кабинету“. „Въ 1835 г. г. Криницюй 

быль командированъ на Кавказъ и въ Крымъ, откуда доставаль 

4 млекопитающихь, 28 птицъ?) и 13 амфибий. ВскорЪ послЪ со- 

вершеннаго путешествя, смерть похитила изъ среды университета 

Этого дЪятельнаго ученаго и преобразователя Зоологическаго Ва- 

бинета, не дозволивъь ему окончательно привести въ надлежашлй 

порядокь обильный нлодъ его неутомимой и полезной дЪятель- 

ности“. Общее число предметовъ зоол. музея было въ 1826 г.— 

1987, а вь 1838 г.—7924; итицъ прибавилось до 506. Результа- 

1) Систематичесюй калалогь предметамъ, хранящимея въ зоологиче- 

скомъ кабинет Императорскаго Харьковскаго университета, по 1848 годъ. 

Харьковъ. 1854, стр. 7. 
?) Отраннымъ кажется мнЪ, что Криницюй съ Кавказа и изъ Крыма 

привезъ только 98 птиць. По словамъ Черная, Калиниченко въ 1838 году 

передаль въ музей 147 птицъ, собранныхъ будто бы имъ въ Крыму и на 

КавказЪ. На воЪхъ этихъ экземилярахъ названя написаны рукою ЁВри- 

ницкаго. Въ 1839 г. у вдовы Криницкаго куплено 135 раковины моллю- 

сковъ; по всей вЪроятпости, и упомянутыя 147 птицъ были куплены Кали- 

ниченкомъ у нея же и затьмъ переданы университету. Калиниченко въ 
работ Земез апппаит ее., самъ говорить „теталя шетиз соПесйо 

аппиаНат, ачашт парег, ш Шшеге ай Сапсазит её ТацмЧет зизсерю, ра- 

тауй,“ а 98 экз. птицъ никакъ нельзя считаль за число 1151115. 



томъ сборовъ въ Крыму и на КавказЪ лвилась работа „Зетез апйпа- 

Пит, а Че лосвю рго{еззоге Гоап. Ктумек, ш Ишеге апп 1886—38, 

а@ Сапсазит её ТалнАет зизсербю ес.“ д-ра Калиниченка, пом3- 

щенная въ ВаП. 4. Мозсой за 1839 г. Т. ХП, р. 203. Для со- 

ставленя этой работы Калиниченко пользовалея указашмями отно- 

сительно распространеня собранныхь Криницкимъ видовъ въ 

Крыму п на КавказЪ, вошедшими въ объемистую рукопись по- 

слфдняго. Эта рукопись представляетъ переводъ МатиеГя Темипнка 

съ добавлен1ями переводчика. Рукопись эта хранится въ библотекЪ 

зоологическаго кабинета и въ настоящее время утратила всякое 

значене. 

ИнтереснЪе всего является составленный Криницкимь руко- 

писный систематическй каталогъ птиць и матер1альная книга 300ло- 

гическаго музея. Книги эти хотя и рукописныя, но шнуровыя п 

поэтому могутъ служить для цитатъь. Криницюй тщательно вно- 

силь въ нихъ каждый вновь поступавпий экземиляръ, обозначаль 

мЪето, гдЪ экземиляръ добытъ, его полъ, возрастъ, а иногда да- 

валъ и нЪкоторыя б1ологическля свЪдЪвля '). Въ этоть каталогъ 

и послЪ Кринацкаго вносили назван!я поступавшихъ предметовь 

профессора И. О. Калиниченко, А. В. Чернай п П. Т. Степановь. 

Относительно птицъ, Калиниченко (1888—1841) почти ничЬмъ 

не обогатилъь мЪФетнаго орнитологическаго собраня, записей почти 

не оставиль п работъь по мЪстной авифаунЪ не писалъ. ПослЪ 

Калиниченка зоологическимь музеемъ завфдывалъ проф. ботаники 

В. М. Черняевь (1841—1845). Въ его время въ нашь музей по- 

ступили небольшая овологическая п нидологическая коллекци, ко- 

торыя, вм стЪ съ прежними, отъ дурной препаровки скоро пришли 

въ полную негодность. В. М. Черняевь оставилъ интересную за- 

мфтку о кедровкЪ (МиасИтгаса, сагуосайасез), помфщенную въ ВЪет- 

никф Естественныхь Наукъ за 1856 г. №5, стр. 130—135, и далъ 

табличку, весьма удовлетворительно ее изображающую. 

Съ 1845 г. зав$дыван!е зоологическимъ музеемъ перешло къ 

проф. А. В. Чернаю. Чернай, занятый служебными обязанностями, 

самъ не экскурсировалъ или экскурсировалъь очень мало п не кол- 

лектировалъ; это ясно видно изъ разсмотрфн!я поступавшихъ въ 

') Печалный калалогъ, который цитированъ раньше, составленный 
Чернаемъ, представляеть голый списокъ назван безъ веякихъ другихт 

указаний и пестритъ ошибками. 



то время экземиляровъ; поэтому обогащевн1е музея мФстными пти- 

пами происходило или путемъ пожертвованй постороннихъ лицъ, 

или посредствомъ покупокъ. Покупки эти часто производились на 

харьковекомъ базарЪ. Изъ поступившихъ въ то время коллекшй 

напболфе интереснымъ является собран1е птицъ прозектора (по- 

томъ проф. Ветеринарнаго Института) Галицкаго (1847). Коллек- 

щя эта заключала всего 165 экземиляровъ, собранныхъ въ раз- 

личныхъ иЪетахъ южной Росеш, и только немноге изъ нихъ до- 

быты въ Харьковской губ.; таке экземпляры носили особую от- 

мЪтку; между-тЗмъ, Чернай въ своихъ работахъ, очевидно, всЪхъ 

пхъ признавалъ за харьковскихъ. Н%Ъкоторые экземпляры были 

опредфлены невфрно и въ такомъ видЪ внесены въ его сииски. 

Въ 1848—49 тг. Чернай, по поручено университета !), со- 

вершалъ ученую иозздку съ цфлью изелЪдован1я Харьковской гу- 

берни и прилежащихъ къ ней мЪсть въ зоографическомъ и з00л0- 

гическомъ отношен1яхъ. Въ течен1е нФсколькихъ лЪФтнихь мЪся- 

цевъ Чернай совершиль пофздку въ 8000 версть (въ отчетЪ уни- 

верситета за 18*/., учебный годъ указано 3923 версты) по губ.: 

Харьковской, Полтавской, Екатеринославской, Курской, Воронеж- 

ской и по землЪ Войска Донского, Самъ Чернай въ актовой рЪчи 

указываеть сл$дуюцщая границы изелЪдованнаго имъ пространства: 

оно занимаетъь „около 5400 кв. миль“, и пред$лами ему служатъ: 

„съ сЪвера р. Сеймъ и возвышенности, образуемыя отъ Орла до 

Воронежа выступомъ Девонской формащи, даюция начало рфкамъ 

Сейму, Пслу, ВорсклЪ и сфверному Донцу; съ востока р. Донъ; 

съ юга необозримыя степи Екатеринославской, Таврической и Хер- 

сонской губерюй, обозначенныя родами растений Азбтасааз, Эба- 

исе и Вгошиз апсиз Пиз, БИра реппаба и 5. сарШаба изъ зла- 

ковъ; съ запада р. Днфпръ“. Такое Фоигибве по обширной терри- 

тори имфло, конечно, только рекогносцировочный характеръ и было 

совершенно недостаточно для основательнаго ознакомленя съ фау- 

ною края, составъ которой несомнзнно весьма неодинаковъ на 

этомъ обширномъ пространствЪ. Коллектированя и тутъ почти не 

производилось, по крайней мЪрЪ свидЪтельствь сохранилось у 

насъ крайне мало. Чернай вообще очень мало заботился о сохра- 

нен!и оправдательныхь документовъ; въ снещальной части моей 

') См. ЛБло Совзта за № 412, 1345 г.; подано въ Правлене 1 марта 

1848 года. 



работы указываются случаи, когла Чернай, говоря о какомъ-либо 

вид, не сохраниль экземпляра. Примровъ этому можно привесть 

множество и относительно другихъ классовъь животныхъ, упомпна- 

емыхъ Чернаемъ и сохран!е которыхъ въ спиртЪ не представляло 

никакихъ затрудненй. 

Одно время лаборантъ г. Стрембицк! собиралъ и препари- 

ровалъ чучела для нашего музея; опредЪленя послфдняго часто 

гр шили противъ истины. Чернай слишкомъ довфрялъ этимъ опре- 

дЪленямъ и собственноручно вносилъ такя названя въ система- 

тическй каталогъь или въ матер1альную книгу. Прямфромъ можеть 

служить: СаП@з атепама, опред$ленный Стрембицкимъ, какь 

Тишоа фешиииект, и вписанный Чернаемъ; то же слБдуеть сказать 

но Бугпаш ата]епзе и друг. 

Не обладая достаточнымь матераломъ, Чернай, по необхо- 

димостп, пользовался разспросами, которые нерфдко приводили 

его къ противор$чивымъь показанямъ, пользовался данными изъ 

коллекции Галицкаго и свЪзд ями, пу5ющииися у Палласа и Норд- 

мана. Часто, говоря о какомъ-либо вндЪ, Чернай не указываетъ, 

гдЪ и когда онъ быль добыть, или въ какой изъ 5—6 губерний 

онъ получиль свфдВня о немъ, и дЪлаеть обобщенля въ родЪ: „ре! 

015“. Главнымъ же матераломь, какъ это будетъ видно, для со- 

ставлен1я списковь Чернаю послужили экземпляры и записи Ври- 

ницкаго въ систематическомь каталогЬ и въ матертальной книгЪ 

зоологическаго музея. 

ВеЪ эти орнитологическе недочегы привели къ тому, что, 

въ то время, какъ свзд$ея о представателяхъ другихъ классовъ 

животныхь являются болЪе или менЪе удовлетворительными, орни- 

тологическая часть сильно хромаетъ. Эти же недочеты заставляють 

пользоваться работами Черная съ большою осторожностью '); они же 

1) Я не стаячу останавливаться на нфкоторыхъ недосмотрахъ и при- 

веду лишь одинъ примфръ, указываемый Н. А. Сфверцовымъ въ его пре- 

красномъ трудф „Перлодическля явлен1я въ жизни звфрей, птицъ и гадъ 

Воронежской губ.“ стр. 384: „Западныя Га сегёа загриии 21”7””, 1.. уп 

47”; эти цифры ириводитъ Чернай, |. с. р. би8, изъ сочинешя ОиштегИ и 

В гоп, У, р. 203, 216, не показывая иеточника и не замбчая, что у этихъ 

авторовъ знакъ (”) означаеть не дюймъ, а центиметръ, знакъ (””) милли- 

метръ. Оть этого см5шенля центиметровъ съ дюймами западныя ящерицы 

выходятъ у Черная гигантами, особенно 1.. упл1$ ростомъ почти съ кро- 

кодила: чего на дфлф нЪтъ“. 



заставили меня совершенно исключить изъ состава нашей фауны 

нфсколько видовъ, приведенныхъ въ сиискахъ Черная голословно. 

Несмотря ва всЪ недостатки, работы Черная имЪють важное 

значене, какъ первая попытка охарактеризовать фауну нашего 

края; какъ первая попытка, труды Черная по невол% не могли быть 

свободны отъ погрфшностей. Чернай трудилея долго и нер%дко 

ошибался: не ошибается вЪдь только тотъ, кто ничего не дЪлаегъ. 

Въ спещальной части при каждомъ видЪ въ хронологическом 

порядкЪ мною приводится списокъ сочиненй, въ которыхъ о немъ 

упоминается. Каждое сочинене отмЪчено римскою цифрою въ скоб- 

кахъ; этимъ сокращается многократное выписыван1е часто весьма 

длинныхЪ заглав]й статей; заглавя эти 1 ехбепзо я привожу въ 

конц этой главы. 

Чернай оставилъ семь статей, касающихся нтицъ изел®дован- 

ной имъ мЪетности, но только послВднюю можно признать отно- 

сящеюся исключительно къ Харьковской губернш. Первая статья 

Черная — актовая р$чь —„О фаунЪ Харьковской губернш и при- 

лежащихъ кь вей м$феть“, произнесенная въ торжественномъ со- 

браши ИмператорскаАГО Харьковскаго университета 30 авг. 1850 г., 

въ конечныхъ выводахъ мало разнится отъ статей УП и ТХ, по- 

этому останавливаться на ней не буду, скажу только, что Чернай, 

указывая на си$шанный характеръ нашей фауны, полагаеть, что 

здЪеь, все-таки, преобладаютъ животныя юга п востока (стр. 26 и 

36). Точно также не буду разбирать каталожной статьи ТУ, кра- 

тенькой замЪтки и таблички прилетовъ и отлетовъ (У), составленной 

по немногочисленнымъ наблюден1ямъ за очень ограниченный пе- 

рлодъ времени, и кратенькихъ дополнительныхь списковъ УТи УП. 

НаибодЪе интересными являются „Фауна Харьк. губ. и ири- 

лежащихъ м$етъ“ (УП) и посл$дняя статья Черная „Обозр$ше 

фауны Харьковской губернйи“ (1Х). 

По Чернаю (УП), на всей обширной территори, подлежавшей 

его изслфдованио, встрфчается 205 видовъ птицъ; къ нимъ онъ 

присоединяетъь еще 25 видовъ, полагая, что представители ихъ 

булутъ у нась современемъ найдены. Вывести, однако, заключенше 

изъ всего изложеннаго въ „ФаунЪ“ относительно численнаго со- 

става авифауны исключительно Харьковской губ. является дЪломъ 

трудно выполнимымъ. Изъ 205 приводимыхъ Чернаемъ видовъ въ 

такомъ случа нужно исключить нфеколько видовъ; то же нужно 

сдЪлать и но отношен!ю къ 25 впдамъ, нахожден!е которыхъ онъ 
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полагаетъ возможнымъ; въ такомъ случа въ нашей мЪстности 

окажется не болфе 220 видовъ. Если принять число итицъ равнымъ 

230, то, по Чернаю, он распред$ляются слфлующимъ образомъ: 

1) Шостоннныхь. . . . о. 38 видовъ. 

НИТЬ о р 

9 Шролетныхьни о. 594 ы 

ии 9 Е 

БИЛЕТЫ ХВ а о О, 
БуоВозиожныхь. о. 25 > 

_ 230 видовъ. 

Исходя изъ этихъ чиселъ, Чернай говоритъ: „что и въ отно- 

шени къ видамъь итиць, фауна мЪстности между Днфиромъ и До- 

номъ есть самая скудная“. 

Выводы Черная относительно того, сколько видовъ, не встрЪ- 

чающихся у насъ, распространены въ направлен разныхъ странъ 

свЪта внЪ предЪловъ нашей страны, или, что то же, сравнене 

нашей фауны съ окружающими сдфланы неудовлетворительно. 

Границы расиространеня нЪкоторыхъ видовъ крайне неточны; 

стоить только просмотрЪть списки на 39 п 40 стр. Шо его мнЪ- 

ню, къ западу отъ насъ не встрЪчаются: „Зах1со]а ]епсоте]а, 

Зума ситгиса, Аео1аПИз сапИапиз, Аех. Майсша и Тобапиз 15615“; 

къ востоку отъ губ. Кевскаго учебнаго округа не распространя- 

ются: „Рагиз суапиз, СОсаемз саШеиз, Ошеиз раШЧиз (з\ат- 

3011) п БЗигыа пусбеа“; къ сфверу будто бы не распространяются 

за предЪлы фауны Понта: „Тагиз апгогеиз, Тага. гайсо $, Глии- 

со]а рустаеа п Зума рВоешецгиз“. 

Изь всего этого видно, что числовыя данныя Черная совер- 

шенно не соотв тствуютъ дЪйствательности. Какъ конечный вы- 

водъ, Чернай приводить слфдующее: „фауна м$стности, между 

Днзпромъ п Дономъ лежащей, не носить на себЪ явственнаго 

отпечатка азлатской фауны, какъ полагаютъ нЪкоторые естество- 

пспытатели, между прочими и Блазлусъ, но имЪетъ бол$е сходства 

съ фауною умЪренной Европы, а виды животныхъ востока здЪеь 

встрЪчаются большею частью только случайно п въ маломъ числЪ 

особей“. 

Въ послЪдней работ (1Х), относящейся уже исключительно 

къ Харьковской губ., число мфстныхъ птицъ указывается въ 215 

видовъ; но нЪтъ сомнЪня, что сюда внесено нЪсколько видовъ 



болфе или мене произвольно. Раздляются онЪ слфдующимъ обра- 

зомъ (сумма, однако, не выходить): 

1) Шостоянныхь. о. о. 40 видовъ- 

НИХ о 2 = 

3) Пролезныюоье во ве 24 В 

4) Зимующихеь о ее. 9 а 

5) далезныхь с оне 124 й 

209 видовъ. 

Говоря далфе о пролетающихь два раза въ году птицахъ, 

Чернай замЪчаеть, что онф въ это время „придерживаются глав- 

нымъ образомъ теченя рЪкъ; здЪеь рфка Донецъ служить имъ 

главною путеводительницею“, чего, какъ мы далфе увидимъ, на 

самомь дфлЪ нЪтъ. Далфе Чернай говорить: „Птицы вашей мЪет- 

ности распредЪлены весьма неравном$рно; тамъ, гдЪ строеше 

мЪстности разнообразнфе, болфе лЪеу и воды, попадаются весьма, 

мног1е изъ нашихъ видовъ птицъ; напротивъ, гдф орографичесяя 

услов1я однообразнЪе, разнообраз1е птицъ не велико. Ближайция 

окрестности Харькова замфтно оскудфли птицами въ посл дне 

годы, тавкъ что малое число ихъ въ нашихъ рощахъ и садахъ не- 

однократно поражало заЪзжавшихь къ намъ естествоиспытателей. 

Причину такого оскудЪня должно искать частью въ большомъ 

числЪ охотниковь многолюднаго города, частью въ отбиран!и яйць 

изъ гнЪздъ дфтьми“. 

Заключаеть Чернай часть, касающуюся позвоночныхъ живот- 

ныхъ, слЪдующими словами: „Фауна нашихъ позвоночныхЪ живот- 

ныхъ составляеть часть аз1атско-европейской фауны, развившейся 

въ Азш, какъ дЪлають вЪроятнымъ изслф дования послфднихь лЬтъЪ, 

и распространившейся постепенно изъ средней Азш въ сЪверную 

Америку п въ Европу до Пириней, Альповъ, Балкана и Крымскихъ 

горъ. Она представляеть см$шен!е животныхъ востока и запада, 

юга и сЪвера этого обширнаго пространства, но причин прямого 

сообщеншя съ упомянутыми мфетностями, отъ которыхъ ее не от- 

дЪляютъ ни высоме кряжи горъ, ни обширныя водовмЪстилища“. 

Въ 1873 г. зав$дыване зоологическимъ музеемъ перешло къ 

проф. П. Т. Степанову. Съ этого момента для зоологическаго музея 

наступила новая фаза, —фаза возможнаго систематическаго порядка 

п пополненя. Въ это время все старое отбиралось, но только въ 

крайней нуждЪ упничтожалось, большею же частью замфнялось 



экземплярами тождественными, частью добытыми на мВ стЪ, частью 

выписными. Выписывалось множество предметовъ, необходимыхъ 

для преподаваня, для сравнешй, и только въ крайнемъ случаЪ 

выписывались предметы показные. Каковъ быль прирость науч- 

ныхъ предметовъ, ясно видно изъ разсмотр ня матерлальной книги. 

П. Т. Степановъ занимался преимущественно изучешемъ живот- 

ныхъ безпозвоночныхъ, но, по мЪрЪ возможности, лично совершаль 

экскуреш и собиралъь животныхь позвоночныхь. Имъ лично, между 

прочимъ, добыто нЪсколько весьма рЪдкихъ птицъ нашего края. 

Въ 1886 г., по порученю и при ближайшемъ руководств$ П. Т. Сте- 

панова, я занялся провЪркою опредЗленй экземпляровъ мЪетной 

орнитологической коллекци. Въ 1892 году П. Т. Степановъ сло- 

Жиль съ себя обязанности завздующаго музеемъ. Въ это время въ 

музеБ было 450 экземпляровъ м$етныхъь птицъ, небольшая кол- 

лекщя птичьихъ гнфздЪ съ кладками, собранная почти исключи- 

тельно П. Т. Степановымъ, и небольшая, но правильно опредЪ- 

ленная, оологическая коллекиля, составившаяся изъ остатковъ 

прежнихъ коллекщй. Эти послЪднйя собраная были въ весьма дур- 

номъ видЪ, такъ какъ хранились прежде въ открытыхъ витринахъ, 

выцвзли, при переноскахъ мноме экземпляры ея побились и пере- 

путались. 

Съ 1888 г. въ Харьковскихъ Губернскихь ВЪдомостяхъ началь 

печатать своп замЪтки директоръ Харьковскаго земледЪльческаго 

училоща А. А. Колесовъ. ЗамЪтки его касаются сельскаго хозяй- 

ства п пер1одическихь явленй природы: метеоролог, цвЪтеня 

растенмй, созрЪваня хлЪбовъ, прилета и отлета птицъ ит. д. 

Наблюден1я производились и производятся въ десяти верстахъ къ 

сЪверу оть Харькова, въ окрестностяхъ с. Дергачи. Несмотря на 

то, что долина незначительной рЪчки Лопани и ея окрестности не 

представляютъ особенно обширныхъ и удобныхъ станщй, хотя эти 

посл$днйя и разнообразны, этому наблюдателю удалось хорошо 

познакомиться единственно съ помощью бинокля, по повадкамъ п 

голосу птиць приблизительно съ 150 видами. Наблюденя А. А. 

Колесова весьма цфнны, такъ какъ ведутся въ одной и той же 

мъетности почти изо-дня въ день. Въ 1894 г. бюллетени печата- 

лись А. А. Колесовымт, ежемфсячно, но, къ сожалЪн1ю, восполтьзо- 

ваться имп я уже не могъ. Зато, благодаря любезности А. А. 

Колесова, я могь воспользоваться его прежними рукописными и 

ненапечатанными зам тками. 



ЛЪтомъ 1890 г. (юнь, Поль и начало августа) юго-западную 

окраину нашей губернши посЪтиль извфстный орнитологъ Н. А. 

Зарудный. Изелфдованя его относятся главнымъ образомъ къ Кон- 

стантиноградекому уЪзду Полтавской губ. п только отчасти къ 

окрапнЪ Ралковскаго уЪзда Харьк. губ. Результатомъ этого посз- 

щен!я явилась небольшая статья — „Птицы долины р. Орчика и 

около-лежащей степи“, помфщенная въ приложени къ Ва|. 4. 

Мозсой. Центромъ почти ежедневныхь экскурей, давшихъ воз- 

можность Н. А. Зарудному хорошо ознакомитьея съ лЪтнамъ на- 

селенемъ указанной м$стности, было имфн1е г-жи В. А. Заруд- 
ной—е. Гряково, Валковскаго уфзда. Несмотря на кратковремен- 

ное пребываше, Н. А. Зарудному посчастливилось найти н®сколько 

новыхь видовъ, не упоминаемыхъ ни Кесслеромъ, ни Чернаемь. 

Предпославъ въ своей работЪ краткую характеристику м$стности, 

онъ распредЪляеть все птичье населене изслздованной мЪстности 

по тремъ столбцамъ таблички, соотвЪтственно тремъ станщямъ: 

долина р. Орчика, степь и острова лЪсовъ, къ которымъ при- 

чпеленъ и обширный гряковскй садъ. Въ этихъ трехъ графахъ 

соотв тственными буквами отмфченъ характеръ пребыван!я каж- 

даго вида въ указанномъ м$фетЪ; сбоку присоединены прим чая. 

Относительно болЪе интересныхъ видовъ, отмфченныхъ въ таб- 

личкЪ звЪздочкою, и для пояснений Н. А. Зарудный даетъ дальше 

болЪе подробныя свЪдЪн1я; особенно интересны и подробны данныя 

объ образ жизни и нравахъ ГосязбеЦа (Робашойиз) 1азепо!аез. 

ЁромЪ вышеупомянутыхъ работъ, слЪдуетъ еще упомянуть объ 

„Охотничьей газет“, на страницахъ которой изр$Здка встр®чаются 

интересныя замЪтки о различныхъ итицахъ, преимущественно о такъ 

называемой дичи, помфщаемыя нЪкоторыми охотниками изъ раз- 

ныхъ у$здовъ Харьковской губ., какъ напр. гг. Глушковымъ, Но- 

виковымъ-Ровенко и др. 

Съ 1875 1. принялся я за изучеше м$етной орнитологической 

фауны. Центромъ моихъ постоянныхЪ экскурой въ зимнее время 

были окрестности г. Харькова и вообще площадь круга, описан- 

наго вокругъ Харькова, радлусомъ въ 30 киломезровъ приблизи- 

тельно. Въ весеннее, лЬтнее и осеннее время центромъ экскурий 

было с. Лебяжье, Змевскаго уфзда. До 1880 г. добывалось мно- 

жество птицъ, но онЪ служили только для опредЪленй, препари- 

ровки же не производилось; сборы въ то время ограничивались 

лишь гнФздами п кладками, изъ которыхъ, къ сожалВню, многя 

те ик анннне о гозеооснаиранеоиаиоонааикооииииирекие об 
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частью подарены разнымь лицамь, частью погибли; взамфнъ от- 

данныхъ, мною получено отъ н$сколькихъ товарищей немного 

пнтересныхъ экземпляровъ. Научившгись отличать большинство 

нашихъ птицъ, я сталь изучать ихъ нравы и пер1одическя явле- 

ня ихъ жизни и принялся записывать своп наблюдения. Записи 

этого времени, однако, велись безъ всякой системы, были весьма, 

отрывочны и заключали много погрЗшностей; иоэтому, а также 

и всл$детве того, что добытые экземпляры не сохранялись, я 

воспользовался изъ нихъ только немногими, несомнфнно взрными 

наблюден1ями. 

Съь 1380 г., получивъ уже извзетный навыкъ въ наблюде- 

яхъ, я сталъ вести журналъ, куда вносились бол5е подробныя 

ежедневныя замЪтки о нашихъ животныхъ и преимущественно— 

о птицахъ. Въ то время я уже настолько освоился съ нашими 

птицами, что сразу могь опредЪфлить, какому виду итицъ принад- 

лежаль одинъ звукъ, услышанный въ лЬсу или на огромной вы- 

сот ночью во время пролета среди десятковъ другихъ итичьихъ 

голосовъ; по повадкамъ мнЪ не трудно было рЪшить, не прибЪгая 

къ ружью, имЪю ли я дфло съ самцомъ или самкою, со взрослою 

пли молодою итицею. Навыкъ въ поискахъ уже настолько развился, 

что, какъ 910 случается съ настоящими охотниками, имфющими, 

конечно, болЪфе узкое поприще, мн$ нер$дко удавалось по извЪст- 

нымЪъ условямъ м$ста предугадывать и находить искомый видъ. 

Словомъ, привычка къ наблюден1ямъ живыхъ птиць уже настолько 

была развита, что шкурка или плохое чучело могли меня заставить 

скор%е призадуматься, нежели на мгновен1е выскочившая изъ трост- 

никовъ или мелькнувшая между деревьями иташка. Съ этого вре- 

мени я дзлалъ въ различныя времена года продолжительныя и дале- 

вя экскураи въ предфлахъ Харьковской губернш. Въ это время 

познакомился я съ составомъ фаунъ отдфльныхъ частей губернии, 

такъ что въ 1885 г. въ кандидатской работЪ „Матер1алы для орни- 

тологической фауны Харьковской губерни“ уже указаль на раз- 

лич1е состава ея въ восточной и западной половинахъ края. Иско- 

леспвъ всю губерню вдоль и поперекъ, нЪсколько разъ пройдя 

путь, по которому слЪдоваль въ 1774 году Гюльденштедтъ, я 

по нВсколько разъ бываль въ каждомъ изъ уфздовъ. НаименЪе, 

однако, знакома мнЪ сЪверо-западная окраина Сумского уЪзда, 

и совершенно неизслфдованной осталась сЪверо-западная часть 

Лебединскаго уЪзда. 
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Съ 1885 г. я уже виолнЪ посвятиль время на изучене ави- 

фауны Харьковской губ. и орнитологической литературы. Всякому, 

кто занимался изучешемъ птиць, хорошо извфстно, какъ мало у 

нась было до послЪдняго’ времени пособлй для опред$лен!й итицъ. 

Поэтому приходилось пользоваться трудами иностранныхь уче- 

ныхъ. Посл$днее, при скудностп нашей университетской библ1о- 

теки работами по орнитоломи, было возможно, благодаря любез- 

ности проф. М. А. Мензбира и академика 0. Д. Плеске, ирисы- 

лавшихь мнЪ для пользованя извЪетныя п многоцфнныя сочиненя 

англйскихь ученыхъ, и благодаря лично составленной спешальной 

библютекЪ. ВелЪдетве этого со стороны необходимыхъ пособ я 

былъ обставленъ вполнф удовлетворительно. Перечислять здЪеь 

сочинен1я русскихъ, французскихъ, нЪмецкпхъ, англИскихъ п 

итальянскихь орнитологовъ я считаю излишнимъ. 

Лля того, чтобы ближе познакомиться съ коллекщею зо0ло- 

гическаго музея и съ письменными документами, хранящимися въ 

зоологическомъ кабинетЪ университета, я съ 1386 г. занялъ долж- 

ность сверхштатнаго лаборанта. Въ томъ же году, по порученю 

п подъ руководствомъ зав дывавитаго тогда зоологическимъ музеемъ, 

проф. П. Т. Степанова, я занялся переопред$ленемь и приведе- 

нтемь въ порядокъ мЪстной орнитологической коллекщи. Видя, 

что собрав1е университета довольно скудно, что въ немъ недо- 

стаетъ многихъ представителей нашей фауны, я сталь понемногу 

лично коллектировать. Съ весны 1888 г., благодаря любезности 

извфстнаго московскаго таксидермиста ©. К. Лоренца, взявшагося 

безвозмездно приготовить для меня препаратора, коллектироване 

пошло гораздо усп$шнЪе. Производилось оно круглый годъ: вес- 

ною и осенью въ опредзленныхъ, наиболЪе объщающихъ м%Ъстахъ, 

а ЛЬтомъ и зимою— или во время экскурай, или въ м$стахъ вре- 

меннаго пребываня. КромЪ личныхъ сборовъ, я пр1обрЪль неболь- 

шую, для меня собранную коллекцию птичьихъ шкурокъ изъ окрест- 

ностей г. Ахтырки отъ А. Ф. Дюбура и оть Ф. Х. Нейгебауера, изъ 

того же у$зда. Къ сожал нию, большинство изъ этихъ экземпляровъ 

было илохо препарировано п поэтому только немноме изъ нихъ 

сохранены и занумерованы. Въ прежнее время, когда коллекти- 

рован!е шкурокъ не производилось, нЪкоторыми лицами, фамилш 

которыхъ я не записалъ и не могу теперь припомнить, уступлено 

было мнЪ нЪсколько плохихъ, но интересныхъь шкурокъ и яицъ. 

Въ позднфйшее время тоже нЪсколькими лицами доставлены или 

нок 
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охотно уступлены мн случайно убитые ими интересные экземп- 

ляры м$стныхъ птицъ. Съ особенною благодарностью вепоминаю 

это проевЪщенное содЪйстве, въ виду того, что, къ сожалн1ю, 

вслЪлстве индифферентизма нашего общества къ естественно- 

историческимъ предметамьъ, встрфчаешь его не часто. 

Въ настоящее время собранная мною коллекщя заключаетъ 

около 2000 нумеровъ шкурокъ; гнзздъ съ полными кладками со- 

брано около 150 видовъ и, кромЪ того, —порядочная отдЪльная ооло- 

гическая коллекшя. Число шкурокъ безъ труда могло быть утроено, 

тЪмьъ болЪе, что послфдье три года сборы ограничивались только 

почему-либо необходимыми экземплярами; но я нахожу, что и со- 

браннаго для моихъ цЪлей совершенно достаточно. Было бы не 

трудно выбить въ одинъ день изъ одной стан полсотни экземпля- 

ровъ, было бы легко въ самое короткое время собрать сотни обык- 

новенныхъ въ данной мЪетности иптаць и отпрепарировать ихъ, 

но изъ этого сагпасе’а, кромЪ внушительной цифры, получилось бы 

весьма мало поучительнаго. Я старался, напротивъ, по возможности, 

добыть экземпляры изъ разныхъ м$етъ и въ различное время года. 

ВеЪ добытые экземпляры препарировались съ возможною тща- 

тельностью; поль ихъ опредфлялся анатомически; желудки со- 

браны отдЪльно и сохраняются для опредЪлев1я пищи животнаго 

въ различное время года п въ различномь возраст. Но такъ какъ 

опредЪлене содержимаго желудковь, а по этому также — пользы 

или вреда даннаго вида для сельскаго хозяйства и лЪеоводства, 

требуетъ совмЪстной работы ботаника, энтомолога и орнитолога, 

то я и откладываю это до другого раза. 

Опредвлене собранныхъ экземпляровъь производилось по луч- 

шимь иностраннымЪъ руководствамъ, а сравнен1е съ западно-евро- 

пейскими формами производилось пли по им$ющимся экземплярамъ, 

или по лучшимъ рисункамъ. Въ трехъ-четырехъ затруднительныхъ 

случаяхь я отправляль свои экземпляры для пров$рки опред ленйй 

нашимъ спещалистамъ: въ Петербург — академику 9. Д. Плеске 

и вь Москву проф. М. А. Мензбиру, съ полнфйшей готовностью 

разръшавшимъ мои сомнЪвйя '). 

Съ такими то писанными и коллекцонными матералами и при- 

ступиль я къ составленю предлагаемато труда. 

1) Въ настоящее время двЪ трети собранной мною коллекщи нахо- 

дятся въ зоологическомъ музез Императорской Академиг Наукъ. 

Н. С6мовз. Орнит. фауна Х. г. 2 
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Для облегченйя справокъ привожу здФсь перечень и подроб- 

ныя заглав1я цитируемыхъ мною работъ, касающихся мЁетныхь 

птицъ. Привожу только оригинальныя работы мЪетныхъ наблюда- 

телей; что же касается другихъ работъ, въ которыхъ упоминается 

о птицахъь Харьковской губ. и авторы которыхъ пользовались дан- 

ными нашихъ наблюдателей, то я ихъ не цитирую при каждомъ 

видЪ, а поэтому и здЪеь не упоминаю. 

1826. (1). Систематическй калалогъ зоологическаго музея. 

1885—37. (П). Рукопись проф. И. О. Криницкало. 

1850. (Ш). 9. 0. Проф. Чернай: „О фаун$ Харьковской губер. и при- 

лежащихъ къ ней мфетъ“. Актовая рЪфчь. Отчетъ о с0- 

стояни ИмпеРАТОРСКАГО Харьковскаго Университета за 

18*/„, академический годъ. Харьковъ. 1850, стр. 85—40. 

1850. (ТУ). Рго{. А. Схегпау: „Вейтаое гиг Каппа Аез Спатко\узевей 

ип 4ег апПесепаеп Сопуегпетет$. А. Ого о1осл1зеве 
Веорасипсеп, сезалише! ад Ве1зеп пи Спагкоуузсвеп 

ип еп ажПесепаеп Соцуегпетет“. ВиПейп 4е 1а 

Зос16ё6 Ппрема]е 4ез МабагаЙез 4е Мозсой. 1850. 

Т. ХХШ, р. 608—627. 

1851. (У). Рго!. А. Схегпау: „МасВгае га тешеп Веофасвбапаеп ш 

Вегас ам @1е Каапа 4ез Сратко\узевеп ип@ 4ег апИе- 
сепаеп боцуегиетелз“. ВиП. ае Мозсоц. 1851. Т. ХХХ, 

р. 258—259. 

1852. (УЛ. А. Слегпау: „Веофаспбипоев @Бег @е Апкип ира 4аз 

Меслейеп еписег Уосе]ат(еп ш ег Ошсесепа 4ег Эаав 

СОВатко\, пеЪзё етег 5К177е 4ез АиНеъеп$ ип@ Ншуег- 

репз ег Капа, 4ез СБалКо\узсвез бопуегпетен:“. Вий. 

4е Мозсоп. 1852. Т. ХХУ, р. 550—560. 

1853. (УП). Э. 0. Проф. А. Чернай: „Фауна Харьковской губерыи и 
прилежащихъ къ ней мЪФеть, составленная преимуще- 
ственно по наблюдешямъ, сдЪланнымъ во время ученой 

экспедиции, совершенной въ 1848 и 1849 г.г.“. Выпуевъ Ш: 

Фауна млекопитающихъ ин птицъ. Фауна птицъ Харьков- 

ской губерни. 1858, стр. 27—44. 

1865. (УП). А. С2егпау: „Масьгас 2аг Каппа 4ез Свагкоузевеп @оп- 

уегпетенз“. ВиЙ. 4е Мозсои. 1865. Т. ХХУШ, р. 61. 

1866. (ТХ). А. Чернай: „Обозрьше фауны Харьковской губернш“. Пер- 

вое приложене къ протоколу обыкновеннагто собратя 
Харьковскаго губернскато статистич. комитета, состояв- 
шагося 15 ноября 1866 г. Харьковемя Губернемя В5- 

домости 1867 г. Часть неоффищальная. 

1888. (Х). А. Колесовъ: „Ходъ весны подъ Харьковомъ въ 1888 г.“. 

Харьковская Губ. Вфд. 1888 г., № 210. 
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1889. (ХЛ. А. Колесовъ: „Изъ сельской жизни“. Харьк. Губ. ВБдом. 

1889 г., № 38. 

1889. (ХГ 1$). А. Колесовъ: „Ходъ весны подъ Харьковомъ. Е 

Харьк. Губ. Взд. 1889 г., № 90. 

1895. (ХП). Н. Зарудный: „Птицы долины р. Орчика и около-лежащей 

степи“. Приложене къ „ВиПейп 4е 1а, Зос16ё6 Гпремае 

4ез ХабигаЙзез Че Мозсоц“. Матерлалы къ познан!ю 

фауны и флоры Росейской Империг. Отдфлъ зоологи- 
ческй. Вынускъ Т. Москва 1892, стр. 138—155. 

2. обцая свъдЪн1я о Харьковской губернйи. 

а) Положен1е и пространство губерн1и и размБры 

угодий. 

Харьковская губ. лежить между 48530’ и 51° !) (по военно- 

топографической съемкВ — 51716'30”) сЪфверной широты и между 

51930’и 57730’ (по военно-топограф. съемкз—57°54’) восточной 

долготы отъ перваго меридлана; значитъ съ поправкой и отъ Па- 

рижа— между 31530’ и 37554’. Наибольшая длина губернш, вытя- 

нутой сь ММ на ЗЕ, отъ МУ -границь Лебединскаго уЪзда до 

ЗЕ-границъ СтаробЪльскаго уззда, достигаеть 450 верстъ, или 

480 кт (километровъ). При этомъ наибольшая ширина ея при- 

ходится немного восточнфе средины губернш и достигаеть 213 Км. 

Въ Е ширина губерния суживается до */, максимальной ширины, 

западная же часть, круто заворачивающая къ МУ, мЪетами имЪеть 

всего лишь '/, наибольшей ширины. 

Отдфляемая отъ моря широкою полосою степей губ. Полтав- 

ской, Екатеринославской, Таврической п Херсонской, Харьковская 

губ. иметь континентальное положене. До Чернаго моря отъ 

г. Харькова около 530 Кш; до Азовскаго моря отъ самой южной 

точки Изюмекаго уфзда около 160 Кш; отъ Харькова до устьевъ 

ДнЪпра около 480 Кт и отъ самой южной точки ЭЗмевскаго у. 

(рр. Орель и Орелька) до ближайшей точки Днфпра около 100 кт. 

1) См. Списки населенныхъ м5етъ Росейской Империи. ХГУП. Харьк. 

туб. Сиб. 1869. 



Пространство Харьковской губ. равняется 54438,,; Ки? (квад. 

километровъ); значить, въ этомъ отношени она больше Сербя 

(48590 Кш”), больше Швейцари (41346 К”) и почти вдвое 

больше Бельмскаго королевства, (29457 Кт?). 

Привожу дальше величины пространствъ отд®льныхъ узздовъ, 

такъ какъ эти данныя намъ впослЪдстви понадобятся. Цифры 

эти заимствованы мною изъ „Списковъ населенныхъ мЪстъ Рос- 

‹йской Импери 13869 г.“ и переведены на квадратные километры. 

ОтаробЪльсяй у$здъ. . . 12368. К” 

Изюмевй о ПО 

Купянсяй бо 5 ба в 

Эмевсюй а а 

Волчансвй бе ЧТ я 

Харьковек1й оо 92 Е 9 

Сумевй В В В оО 

Богодуховсюяй м 

Лебединсяй о о о 

Ахтырекй а И 

Валковсюй о бе 

54438... К? 

Изъ этой таблички видно, что три первыхъ у$зда, отличаю- 

щихся наиболЪе степнымъ характеромъ, по пространству почти 

равны всфмъ остальнымъ (26987 и 27451 Кит"). 

Угодья распредЪлены слФдующимъ образомъ: 

Полей и степей. . . - . 310025 №1 ==56.50 

О о о а а О. с Ид 

Л совъ и кустарниковь . . 06568.55 „ =, 

ВЫОНОВВ и орОь о. 3595 о 

ЗИ а а а о о о И © = Эа. 

екон 
водных»: пространетвь. пе 690 И 

ПогрЪшностей при измрени 

и при вычислении съ 3 де- 

сятичными знаками. . . а О 

5443833. КП? 100%, 

НаиболЪе интересными являются поля, степи, лЪФса, луга, 

наконець, пески и водныя пространства: рЪки, озера и болота; 



но я остановлюсь здфеь главнымъ образомъ на распредЪлени 

лЪсовЪъ; 0бо вехъ прочихъ угодьяхъ въ общихъ чертахь будетъ 

сказано въ другомъ мЪстБ, такъ вкакъ свфдЪнш о распредВлент 

этихъ угод1й по у$здамъ въ точности мнЪ не удалось собрать. 

По даннымъ, собраннымъ въ „Статистическомъ листкЪ 1882 г., 

№ 4“, общая лЪеная площадь Харъков. губ., равная 6568,,.; Кт?, 

пли 12°), всей площади губ., заключаеть около 4453 Кш? лЪса 

строевого, или около 68°/, всей лЪеной площади, лЪса дровяного 

около 1502 Кт?, или около 23°/, и кустарной поросли около 613 Кта?, 

или около 9°/. По даннымъ, собраннымъ генер. штаба штабеъ- 

капит. Турбинымъ и изданнымь имь подъ заглавемъ „Статисти- 

ческое онисаше Харьковской губ.“ (Харьк. Губ. ВФд. 1861, ч. 

неоф. № 18, стр. 127), въ этой общей площади считалось 12549 

десятинъ или около 128 Кт” лЪеныхъ насаждений. У него же и 

на той же страниц указано отношеше дровяного лфса и кустар- 

ной поросли къ строевому, какъ 10:1, и, по моему, это отно- 

шен!е вфрнфе приводвмаго Статистическимъ листкомъ. Но надо 

замЪтить, что эти данныя относятся къ началу 60-хъ годовъ, а въ на- 

стоящее время, какъ общая площадь лЪса, такъ особенно площадь, 

занятая строевымъ л$сомъ, спльно сократилась. ПримЪровъ зна- 

чительнаго сокращен!я площади леса за одно или полтора сто- 

лт!я, благодаря стариннымъ замфткамъ, разсяннымь въ Хар. 

Губ. ВЪд., я бы могь привесть очень много; много также дан- 

ныхъ пмфю я и за пер1одъ моихъ наблюденй. Есть мфста, 060- 

значенныя на трехверстной военно-топографической карт$, какъ 

занятыя значительными площадями лЪса, а между тЪмъ тамъ тор- 

чать только одни р$фдюе пни или и эти посл$дее исчезли безъ 

слЪда; особенно это относитея къ общественнымь крестьянскимъ 

сосновымъ борамъ. 

Г. Танфильевь помфстилъ въ „Грудахъ экспедищши, снаря- 

женной Л$енымъ Департаментомъ, нодъ руководствомъ профессора 

Докучаева“, карту распредЗлен1я лЪсовъ въ южной Росеш. Какъ 

говорить самъ авторъ, л$са эти нанесены въ уменьшенномъ масш- 

табЪ съ 10-ти верстной карты изданйя Военно-Топограф. ОтдЪла, 

главнаго штаба (подь редакщею генерал. штаба генер.-матора 

Отр$льбицкаго) съемки 1868 года; поэтому относительно Харь- 

ковской губернш показано лЪсовь нЪФсколько болЪе, чЪмь на 

самомъ дЪлЪ ихъ существуеть. Такъ какъ карты современнаго 

распредЪлевня лЪсовь нФтъ, то я внесъ въ его карту соотвЪт- 



ственныя поправки по памяти. Карта эта очень малаго масштаба, 

и поэтому на особенную точность претендовать нельзя. Другое 

ДЪло числовыя данныя. Благодаря любезности старшаго лЪеного 

ревизора инструктора Харьков. Управл. Госуд. Имуществь А. В. 

Петерсона, я могу привесть ниже, рядомъ съ лЪсистостью отдЪль- 

ныхъ уЪфздовь но даннымъ начала шестидесятыхъ годовъ '), также 

и современную лЪсистость, вычисленную мною по даннымь, со- 

браннымъ Управлешемъ съ 1889 г. 

По даннымъ 60-хъ годовъ. Шо даннымъ 1889 г. 

Ахрыроки "Ува. О ею 

Харьковсв!й Ва Л 

Сумевй о о: о Пс 

Лебединсе1й а И ББ ао 

Валковск1й И а 

Богодухов 

Злевсьй о Е а 

Волчанск й ОЕ р 

Изюмсвй о ТО 

Купянскй о. 
СтаробЪльсмй ‚„ ... ее Эк 

ЛЪеистость всей губерни по даннымъ 60-хъ годовъ равня- 

лась 12„-0/, а по даннымъ 1889 г. (422401 дес., или 4614, Кш?) 

выразится 8.1/0. 

Если взять отношене между площадью, занятою послЗдними 

тремя уЪздами, составляющею почти половину Харьковской губ., 

и площадью лЪсовъ, ее покрывающихъ, то окажется, что лЪеи- 

стость ея по даннымь 60-хь годовъ выразится 7,,0/,, или по дан- 

нымъ 1889 г. 6°/;; для вебхъ остальныхь узздовъ лЪеистость по 

первымъ даннымъ равна около 16,,'/), а по новымъ даннымъ— 

10,;’/.. Значитъ, въ 60-хъ годахъ лфсиетость западной половины 

Харьковской губ. была вдвое съ лишнимъ больше лЪсистости во- 

сточной; въ настоящее время отношев1е это нфеколько уменьши- 

лось (10, :6). 
Что касается степей, то на этоть счеть свфдЪнШ собрать 

мн не удалось; во всякомъ случаз, при усиленной распашкЗ, 

отъ дЪвственныхъ степей въ настоящее время сохранились лишь 

ничтожные клочки. Изъ болЪе или менЪе значительныхь участковъ 

1) Статистичесяй листокъ 1832 г. № 4. 



цфлины мнЪ лично извЪстны площади въ двухь уфздахъ: Старо- 

бЪльскомъ — земли государственнаго коннозаводства и въ юго-во- 

сточной части Зм1евскаго уЪзда. 

Второе мЪсто по обширности занимаемой территор1и принад- 

лежить лугамъ, о которыхъ, равно какъ и о водныхъ простран- 

ствахъ, занимающихъ наименьшую часть территорм губернш, я 

здесь распространяться не буду. г 

На счетъ луговъ, боровъ пи отчасти пашни у насъ распро- 

страняются песчаныя пространства. О распредЪлени песковъ по 

у$здамъ у насъ до послфдняго времени не было свЪфдн!; въ 

настоящее время Управлешемъ Государственными Имуществами 

собраны на этотъ счетъ иоуфздныя свЪдЪня, но данныя эти по- 

стоянно пополняются и еще не полны. Какъ извЪстно, пески у насъ 

занимаютъ главнымъ образомъ лЪвые берега боле значительныхъ 

р$кь, простираясь пногда на много километровъ въ ширину. Нап- 

больпия пространства песковъ расположены по р$камъ: Донцу, 

Осколу, Мерлу, ВореклЪ, Удамъ п Пелу. Противъ Купянска, напр., 

пески имБютъ въ ширину около 5 Кш, а наибольшей ширины по 

Лонцу въ СтаробЪльскомъ уфздЪ они достигаютьъ 12 Кш. ВелЪд- 

ств1е многихъ причинъ площадь ческовъ у насъ замфтно увели- 

чилась, а между тЪмъ по нов$йшимъ даннымъ (1894) количество 

песковъ оказывается нЪсколько меньшимъ противъ показаннаго 

въ 60-хъ годахъ (992 Кт?— 1272 Ки”), но все же я приведу 

цифры, показываюция приблизительное распредЪлен1е песковъ по 

у$здамъ. 

Старобфльсый уфздь. . . . 390 Км? 

Купянсюй к 

Изюмек В 

ЭЗмевск1й я АА 1, 

Волчансый а 

Богодуховекй о ЕЕ И 

Ахтырекй т Ва 

Харьковсюй Ее о На 

Лебединсяй ао Е Зе 

Сумевй ы и 

Валковсвй В в 

Въ трехъ первыхъ уфздахъ, отличающихся напболЪе степнымъ 

характеромъ, песковъ въ 8 съ лишнимъ разъ больше, чфмъ въ 

западной половинф Харьковской губернии. 



ое 

Ь) РельехФъ и геотектоника. 

Харьковская губерня занимаеть южный склонъ возвышен- 

ности, служащей водораздЪломь истоковъ и притоковъ Дн$пра, 

Дона и Волги; поэтому самые возвышенные пункты губерни ле- 

жатъ близъ сЪверной границы ея. Съ сЪверо-запада на юго-во- 

стокъ высоты пдутъь въ слфдующемъ порядкЪ: с. Терешковка, 

(Сум. у.)—216 ш, с. Лютовка (Богод. у.)—234 ш, ©. Карасевка 

(Харьк. у.)—227 ш, с. Рубляное (Волч. у.)—230 шт, с. Огиб- 

ное (Волч. у.)—228 ш, с. Козинка (Волч. у.)—230 ш, е. Вое- 

водскъ (Староб. у.)—219 ш и се. Просяная (Староб. у.},—244 шт. 

Начиная съ сЪверныхь предЪловъ, поверхность губерни посте- 

пенно понижается къ югу до р. Донца. Поэтому господетвующий 

наклонъ края съ сЪфвера на югь и на юго-западъ, слЪдуя кото- 

рому п течеть большинство его рЪкъ. Восточная часть Харьков. 

губ., т.е. къ востоку отъ р. Донца медленно понижается къ югу, 

что ясно видно изъ слВдующихъ чисель. По течен1ю р. Камыш- 

ной отъь ея истока до выхода изъ предфловъ Харьк. г., поверх- 

ность понижается отъ 202,, ш до 114, ш. Р. Деркуль береть 

начало на высотВ 213 т, а при выход изъ губернш течетъ на 

площади, имфющей 172 ш высоты; р. Айдаръ беретъь начало 

на высотЪ 198 ш, а въ южномъ теченш прибрежныя высоты съ 

правой стороны равны 187 м, а съ лЪвой—140 ш; р. Красная 

беретъ начало на высотЪ 215, ш, а при выход изъ предВловъ 

губернш течеть по площади, имфющей 173 ш высоты. При этомъ 

вся восточная половина иметь еще террасовидный склонъ съ 

запада на востокъ. Такъ, площадь между рр. Красною и Айдаромъ 

иметь среднюю высоту надъ моремъ 195,, ш; плошаль между 

р. Айдаромь и р. Деркуломъ въ среднемьъ—187 ш и площадь 

между р. Деркуломъ и гранпцею земли Войска Донского—179 т. 

Итакъ, самая возвышенная точка Харьк. г., лежащая на с3- 

верной границ губернш, достигаегь 244 т надъ уровнемъ моря; 

наинизшая часть губернш лежитъ въ Зевскомъ у. между р. Дон- 

цомъ и линею, проведенною приблизительно отъ г. Чугуева на 

с. Ново-БорисоглЪбекъ, черезъ с. Моспаново. С. Масловка лежить 

на высотЪ 137 т, а Моспаново—132 т; къ сЪверу около с. Лимана 

могилка Столбовая лежитъ на высот% 111 ш, а ничтожное возвыше- 

н1е сфвернаго берега оз. Лимана достигаетъь всего 109 шт. Низина 

по Донцу между с. Кочеткомъ и Масловкою лежить на высот$ 86 т. 



5> © | 

Лпня, идущая черезъ средины Валковскаго и Харьковскаго 

уЪздовь и болЪе пли менфе совпадающая съ древнимъ Мураф- 

скимъ шляхомъ, ведшимъ изъ Московскаго государства въ Крымъ, 

дфлить губерн!ю на дв$ несходныя половины: западную, медленно 

и непрерывно склоняющуюся къ 5\, къ границамъ Полтавской 

губ., близъ которыхъ абсолютная высота губернш не бол$е 185 т 

п обусловливаегь параллельное течене р$къ Дн$ировскаго бас- 

сейна, и восточную, которая въ своей сЪверной половинЪ имЪетъ 

общее съ западною частью направлеше склона къ 5. Но, достигая 

береговъ р. Донца, она его теряетъ, и на правомъ берегу этой 

р%№ки въ юго-западной части Змевскаго у. начинаются высоты, 

хотя и мене значительныя, чЪмъ на сЪверЪ губернш, но все же 

настолько больпия, что онЪ отклоняютъ течене р. Донца, изъ его 

первоначальнаго юго-западнаго направленя къ юго-востоку. Въ 

Зуевскомъ уфздЪ съ сЪвера на югь возвышенности увеличиваются 

оть с. Борки до с. Тарановки и къ Верхней БерекЪ, гдЪ около 

пирамиды высота доходитъ до 215 ш; кь востоку отсюда около 

с. Верхняго Вишкина высота доходить до 224 т. Сь этой точки 

открывается къ сфверу и къ сЪверо-востоку обшарный видъь на 

донецкую клюку и его пологй лфвый берегъ, хотя русло р%ки 

находится отеюда на разстоянйя около 15 кт. Еще восточнЪе на, 

правомъ берегу р. Донца у г. Изюма высота равна 217,, ш; на 

бугрЪ, съ котораго текутъ рр. Каменка п Голая Долина— притоки 

р. Торца,—226 ш. Постепенно возраетая къ границамь Екатери- 

нославской губ., гдВ, въ Бахмутскомъ уфздЪ, он достигають на 

бугрЪ, съ котораго береть начало р. Калуйусъ, 370 ш, высоты эти 

обусловливаютъ сфверное направлене правыхъ притоковъ р. Донца 

въ Изюмскомь уЪздЪ. 

Лолина Донца, расположенная между этими съ № Би Е 

окайуляющими ее высотами, образуеть глубокую низину, откры- 

тую и покатую на ЗЕ и постепенно спускающуюся къ границамъ 

Области Войска Донского. 

Долины другихь рЪкъ, хотя и не вр®зываются такъ глубоко 

и не достигають такой ширины, какъ долина р. Донца, однако 

настолько измБняють характеръ поверхности, что, разсматривае- 

мая сверху, губервля наша представилась бы состоящею изъ вели- 

каго множества отдфльныхъ площадокъ, раздФленныхь болЪе или 

мене глубокими ложбинами и изрЗзанныхъ въ разныхъ паправ- 

лешяхъ оврагами и балками. Очертаня этихъ ложбинъ, формы 



овраговъ и балокъ и ихъ. свойства далеко не одинаковы на всемъ 

протяженш края, и это необыкновенное разнообраз1е деталей, при 

общей полустепной монотонности края, невольно заставлаютъ за- 

думаться о причинахъ, вызвавшихь эти несходства частностей, 

при единств$ общаго характера рельефа. 

Западныя половины Сумскаго и Лебединскаго узздовъ пред- 

ставляются на глазъ довольно монотонными, мало изр$занными 

равнинами. Край къ западу отъ р. Пела иметь рЪкп и балки съ 

неособенно глубокими долинами съ зесьма извилистымъ теченемъ, 

нерЪзко выраженною разницей между правымъ и лЪвымъ берегомъ 

и внЪшностью правыхъ и лфвыхъ притоковъ. НЪФкоторыя р%ки 

имфютъ настолько мелкя долины и лЪнивое течене, что пропа- 

даютъ въ степи, не доходя до главной р$ки. Типичный прим ръ— 

Государева гребля въ южной части Лебединскаго у$зда. Въ ланд- 

шафтЪ преобладаетъь равнина съ мало ее изр$зывающими ложби- 

нами и въ извилистыхъ неглубокихъ долинахъ текущими р$чками. 

На водораздЪлахъ, какъ оспины, раскиданы замкнутыя низинки— 

баклуши. 

РЪзкимъ контрастомъ этому типу рельефа является сосЪдняя, 

восточная половина Сумскаго п Лебединскаго, въ особенности же 

сЪверная часть Ахтырскаго, Богодуховскаго, отчасти Харьковекаго 

и сосфднихъ придонецкохъ частей Зу1евскаго уфздовъ; мЪ$етами 

нЪтъ ни клина ровной земли: вся она изрыта и изрЪзана долинами и 

балками, сопровождаемыми многочисленными оврагами, въ обиль- 

номъ количеств отходящими се ихъ боковъ. РЪчки здЪсь обыкно- 

венно малы и мелководны; балки и овраги изрыли всю землю и 

разрослись своими вершинами, такъ что овраги и балки одной 

системы плотно подходятъ къ верховьямъ другой, нер$дко соеди- 

няясь съ ними и оставляя вмфсто водораздфловъ простые проходы, 

черезъ которые идеть профзжая дорога. Этотъ живой, изрЪзанный 

рельефъ становится спокойнЪе на югЪ Ахтырскаго, Валковекаго 

и Эузевекаго уфздовъ и дфлается совершенно безжизненнымь въ 

СтаробЪльскомъ и Купянскомъ уЪздахъ. 

Но равнинность этихъ послзднихъ уфздовъ уже носитъ опять 

не тотъ характеръ, что въ первой изъ разсмотрЪнныхъ нами обла- 

стей. ЗдЪеь рЪки, равно какъ и ихъ балки и овраги, имфютъ 

одно неуклонное стремлене къ главнымъ артерлямъ края, къ рр.: 

Осколу, Красной и Айдару. Настояшле вЪтвистые овраги сопро- 

вождаютъ лишь правые берега рЪкъ, и то не повсюду; господствую- 



щая форма рельефа— неглубовмя, съ плоскимъ дномъ, балки, иду- 

ия пногда рядами параллельно другъ другу, нодъ острыми углами 

сходящляся въ одну низину п мало вЪтвяшая. Если долина ахтыр- 

ской рЪки съ побочными балками и оврагами подобна вЪтви дерева, 

съ од$вающими его листьями, долины старобЪльсюя и купянскя 

имфють видъ нагихъ, слабо-вЪтвистыхь побЪговъ: долины мед- 

ленно заостряются и къ вершинЪ не вЪтвятся десятками мелкихъ 

овраговъ. 

Сходный типъ имВють долины и къ югу оть Донца, но здЪсь 

онф глубже, выражены отчетливЪе и бол$е вЪтвятся. 

Рельефъ страны, какъ извЪстно, есть, съ одной стороны, про- 

дукть размывающей дЪятельности атмосферныхъ и текучихь водъ 

п отчасти вЪтра и, съ другой— подземныхЪ силъ, выводящихъ изЪ 

горизонтальнаго положенйя пласты земной коры. Эти послБдея 

дають тЪ основы неровностей поверхности земного шара, кото- 

рыя, переработанныя дЪятельностью водъ, являются глазамъ чело- 

вЪка въ видЪ разнообразныхъ горъ, долинъ и другихъ особенностей 

рельефа. Такимъ образомъ, характеръ наклона пластовъ, и вообще 

строен1е земной коры изучаемой мЪетности, выражаясь точнымь 

научнымь слогомъ, зеотектоника края, даетъ главный тонъ устрой- 

ству его поверхности. Потому-то, и въ прим нен!и къ Харьк. губ., для 

пониман!я причинъ характера ея, намъ необходимо составить ясное 

представлевне о строен1и земной коры въ участкЪ ею занимаемомъ. 

Трудами ряда ученыхъ: Гюльденштедта, Леиле, Кипр1янова, 

Борботь-де-Марни, главнымь же образомъ —профессоровъ Харьк. 

университета гг. Н.Д. Борисяка, И. 9. Леваковскаго, А. В. Гурова, 

отчасти П. П. Пятницкаго и въ послЗднее время Н. А. Соколова, въ 

настоящее время собранъ такой запасъ матераловъь по геоломи 

нашей губернш, что является возможнымъ составить общую кар- 

тину ея геотектоники. 

Изъ этихъ данныхъ явствуеть, что край нашъ нигдЪ на 

всемъ своемъ обширномъ протяжени не обнаруживаетъь выходовъ 

первозданныхь кристаллическихь породь, образующихъь остывшую 

кору земного шара, и 70р0дь изверженныхь. 

Уже вь весьма отдаленную геологическую эпоху, именно въ 

т. наз. каменноугольную, крайн1я южныя части края сд$лались до- 

стоянемъ морл; въ позднфйпий (т. наз. мезозойсвй) пер1одъ это 

море скрыло подъ своими водами всю территортю губернш, и хотя 

иотомъ воды и покидали ея поверхность, но лишь на короткое 



время, чтобы опять и опять скрывать ее подъ своими волнами. Въ 

течене пЪлыхъ геологическихь эпохъ на эту часть земного лика, 

отлагались мощныя толщи различнаго рода присущихъ морскому 

дну осадковъ, и когда, разсуждая геологически, въ недавнее время 

морсыя воды покинули эту часть Росеш, на ихъ м$фет$ оказа- 

лись мощныя толщи осадочныхь породь, которыя, въ различной 

степени размытыя, и образують теперь рельефъ губерни. 

Если бы мы имЪли на всемъ протяженш губерн1и одинаково 

развитыми всЪ извЪетныя намъ изъ различныхь ея пунктовъ 

осадочныя породы, она оказалась бы погребенною подъ мощною 

толщею, во много разъ превосходящею ту, какою она покрыта 

въ дЪйствительности. Эта свита слоевъ могла бы быть представ- 

лена схемою, пзображенною на прилагаемой таблиц въ нисхо- 

дящей посл довательности. 

А. Такъ называемые наносы. Слоистые рЪфчные пески, су- 

глинки и глины и лёесоподобныя отложен1я склоновъ, съ 
остатками нынЪ живущихь животныхь или безь окамен$- 
лостей. Образованя аллювальныя и делюв!альныя. = 

Е: 

Е 
з 

5 [В. Глинистыя отложешя съ валунами гранитовъ, известняка, р 

Е песчаниковъ, кремней, принесенными съ сфвера и сЪверо- | = 
ыы запада Росси съ щебнемъ разныхъ ипородъ — и гравемъ. Е 
= я р . . = 

вы Образован1я дилюв1альныя. Е 
=> С) 

Неа Г Е 5 
ЗЕ ВЕ 
з= | В’. Ньжный палевый суглинокъ, слегка слоистый и содержащий | Е 
8 прсноводныя раковины. Доледниковый прЪфеноводный ди- | 5 

рее Е" а 
8 люв!й Гурова и Докучаева. а 

Е 
= | Е 
55 :| ЗдЪсь эти отложешя замфняются такъ называемой желто-бурой | & 

ЕЕ} дилюв1альной глиной, совершенно лишенной слоистости и 

Е ==] покрытой сверху такъ назыв. „почвами“, преимущественно 

Е | черноземомъ. | 

[С. Слоиетыя, вязкая, иногда песчаниестыя, пестрыя, красныя ] 

п син1я глины, проблематическаго возраста и безъ окаменЪ- | = 
< = 

Е лостей. Е 
а Е 
Е ё 
Е 10. Бълые кварцевые пески, изрЪдка съ прослойками розовато | & 
| или ржавчиннаго цвЪта, съ слоями лБпныхъ глинъ или | 8 

6. или м. крфпкаго песчаника. Ярусъ бфлыхъ неогеновыхъ | > 

[ песковъ Гурова. 



ОО 

Е. Зеленовалтые глауконитовые пески и глины, иногда съ 0] 
рымъ углемъ (с. Люботинъ, Валк. у.).—Олигоценъ. 

‚ | Е. Глауконитовые песчаники зеленаго цвЪта (харьковская Е 
Е | порода), спневатые или зеленоватые рухляки и бЪлые или | Е 
Е зеленовало-сфрые пески съ слоями сЪраго сливного песча- { © 
Е ника, съ галькой фосфорита, обыкновенно подостланные | 5 

| мфломъ и галькою изъ роговика или отдленные отъ мфла | & 
синей кремнистой глиной. Харьковскй ярусъ Гурова.— 

| Эоценъ. | 

ЕЕ [в Бфлый пишуцй мфль и мфловой рухлякъ. | 

= | ЕЕ 
ЕЕ ) Н. Йрусъ саморода и сурки(?). Е ВЕ 

а | Е 
58 [1. БЪлые и желтые кварцевые пески съ желБзною рудою. ] 

2 Г Известняки, сверху раковистые, книзу см$няюцлеся ооли- ] 
а товыми и бол5е плотными. | == 

2 |1. Сланцеватыя разноцвфтныя глины и песчаники. ЕЕ 
== 

& |1. Сланцеватыя син я глины. | 
3 
г [-: 

ЕВА | М. Врасныя и разноцвЪ5тныя сланцеватыя глины, содержания \ ВЕ 

Е тииСЪ и соль и подстилаемыя доломитами и известняками. | 25 
> 

:. М. Сланцеватая глина сФраго, синяго и чернаго цвЪта. ] 7. 
Е. Е 
НН 0 Песчаники, грубозернистые аркозы. | ГЕ 
= ива 
= | №. Плотные известняки сфраго цвфта съ каменнымь углемъ Г ЗЕ 
Е и отпечатками каменноугольныхъ растенш, а известняки | Е 

[ съ раковинами морскихъ мягкотфлыхъ. ] . 

Однако, какъ сказано, нигдВ на протяженш губерния породы 

эти не встрЪчаются въ той посл довательности и полнотЪ, какую 

эта таблица представляетъ. Многя породы имЪютъ лишь мЪстное, 

ограниченное развит1е; друмя развиты лишь въ опред$ленныхъ 

частяхъ губернш. Господствующую роль иралють лишь породы 

средней части нашей схемы и оть ижь положенля и отношеная ко 

выше и ниже лежащимь и зависять алавныя черты рельефа 14}- 

берни. Породы этой средней части, выходя и достигая своего 

полнаго развит1я въ Харьковскомъ уЪздЪ, удобно поддаются изу- 

чен1ю въ непосредственномъ сосЪздетвЪ съ г. Харьковомъ, а по- 

тому съ нихъ мы и начнемъ наше описаше. 



бе 

Почва, на которой стоитъ г. Харьковъ пли, точнфе его нап- 

болЪе высоко расположенные кварталы, какъ показываеть строенте 

овраговъ, выше Технологическаго Института расположенныхъ, равно 

какъь данныя буровыхь скважинъ, составлена слЗдующими, въ 

нисходящемъ порядкЪ расположенными, породамн. 

Подъ бураго цвфта составляющими подпочву глинами мы мф- 

стами находимъ то болЪе вязк1я, то песчанистыя, красныя съ зе- 

леными пятними и прослойками мины. Эти такъ называемыя яестрыя 

‚лины кроютъ или мЪстами постепенно переходятъ въ слонстые квар- 

цевые, 0. ч. бЪлаго цвЪта, пески. Представляя подъ Харьковомъ 

слоистую разсыпчатую разность, пески эти въ другихъ мЪстахъ 

губернш имфють прослойки водоупорныхъ глинъ пли залежи болфе 

или менфе иплотныхь желфзистыхъ краснаго или коричневаго 

цвфта песчаниковъ. За этимъ т. наз. ярусомь бълыжь тесковь слЪ- 

дуетъ слой эесковь зеленоваитыль, ниже переходящихъ въ такого же 

цвфта довольно плотную породу, но виду напоминающую мергель, 

но не содержащую извести и представляющую въ сущности тотъ же 

глинистый песокъ, но превращенный въ т. наз. лауконитовый 

песчаникь или харьковскую породу. Перемежаясь съ глинистыми 

прослойками къ уровню р%ки, она, какъ показываютъ буровыя 

скважины, подстилается олубымь или зеленовато-синимь мерлелемь, 

весьма пластичнымъ, и сърыми фосфоритовыми песками, мЪетами 

содержащими въ себЪ прослои съразо плотнаю сливною песчаника, 

по виду напоминающаго ротовикъ, и подостланными кремнистыми 

глинами, налегающими на бълый пишуиий мльль. 

Эта посл довалельность породъ повторяется на большей части 

Харьковской территорш, причемъ породы сохраняютъ болЪе или 

менфе одинаковыя свойства. Разсмотримъ теперь нЪФсколько по- 

дробнзе физическая свойства нашихъ породъ. 

(0. Пестрыя алиныя. М®етами это очень жирныя п вязвя глины 

безъ замфтной примфси песка,  которыя обыкновенно окрашены 

въ буро-красный цвфтъ. Обнаженя близъ сл. Основьянцы и около 

Богодухова даютъ хоропие примфры этой разности. М%стами, на- 

оборотъ, замФчается примфсь песка, притомъ не очень мелкаго, 

иногда его такъ много, что онЪ скорЪе могуть быть названы 

спльно глинистыми песками, обладающими однако значительной 

клейкостью въ сыромъ вид п твердостью по высыхан!и; иногда же, 

какь въ разрЪзЪ близъ Сокольниковъ, онз переходять въ жел$- 

зистые пески. Въ отличе отъ нижеописанныхъ лёссовидныхь су- 



глинковъ, эти глины, высохши, не сохраняюгъ отвфеныхъ стЪнЪъ, 

но образуютъ довольно поломе склоны осыши. Въ нихъ ночти ни- 

когда не замфтно пористости, за исключешемъ тЪхъ случаевъ, 

когда, находясь близко кь почвенному слою, он пронизываются 

глубоко проникающими корнями многолЪтнихь растений. Содержане 

извести и гицса въ этихъ глинахъ весьма сильно варьпруеть. НерЪдко 

мы вотр$Зчаемъ въ ихъ верхнихъ горизонтахъ значительное скоп- 

леше округленныхъ, неправильныхь стяженй извести; иногда же 

этихъ стяженй совсЪуь не видно. Г. Соколовъ въ Зупевскомъ уфзд® 

встрфчалъ въ этихъ глинахъ мФстами 1765. Такъ, напримЪръ, 

пзобилуетъь гипсомь сФрая глина въ балкахь с. ЛВнивки, въ 

6. ТБлежинць и 6. Гремучей, впадающихь слфва въ р. Береку, 

ниже с. АлексЪевскаго, сходнаго характера глина изъ того же 

Змевскаго Узда, равно какь и въ Изюмскомь уфздф, близъ 

сел. Гавриловки. Мощность пестрыхъ глинъ БЪ Зуевскомъ уЪздЪ 

не болфе 1—2 метровъ, но она сильно варьируетъ. Соколовъ 

полагаетъ, Что глины эти не залегаютъ правильными непрерыв- 

ными слоями, такъ какъь часто приходится наблюдать на сравни- 

тельно небольшомъ протяжении сильныя измнемя въ толщинЪ 

слоевъь этихь глинъ и нерЪдко совершенное выклиниван!е ихъ. 

Назване „пестрыхъ“ эти глины получили отъ яркихъ цвЪтовь: 

СЪраго, зеленоватаго, синяго п краенаго, въ которые онЪ окрашены. 

ПослЪднйя двЪ окраски встрЪчаются чаще всего и, какъ видно 

въ разрфзахъь по лфвому берегу Пела, он расположены нерздко 

причудливыми пятнами зеленаго цвЪта на красномъ фонЪ. Особенно 

эффектны эти глины въ ямахъ г. Кучерова, около с. Петровскаго, 

гдЪ на красномъ полБ разбросаны желтыя, зеленыя пи бЪловатыя 

пятна, придающия ей вадъ пестраго турецкаго ковра. Тамя же 

глины есть п въ н$фкоторыхъ ярахъ Изюмскаго уфзда. Зеленое п 

спнее окрашиване этихь глинъ зависить оть содержаня въ нихъ 

закиси, а красное отъ содержанйя окиси желЪза. Очень часто 

окрашиван!е этихъ глинъ зависить оть присутствия фосфорно- 

кислаго желфза въ мелкораздробленномъ состоянш. 

Гипеы п желваки изъ извести можно разсматривать, как 

образованйя вторичныя, результать химическихь процессовъ отъ 

просачивающихся извнЪф водъ. Непосредственно сфрнокислая из- 

весть могла попасть въ пестрыя глины вЪ раствор изъ наносовъ. 

Залеган1е пестрыхъ глинъ еще требуетъ болЪе точнаго изу- 

чен!я. Тамъ, гдф оно наиболЪе нормально, можно видЪть, какъ 



пестрыя пятнистыя глины` переходятъ въ такого же свойства пески 

(у г. Кучерова, около Гудимовщины; также около Харькова), 

которые въ свою очередь налегаютъ на ярусъ бЪлыхъ песковъ. 

Но Н. А. Соколовымъ приводятся случаи, когда эти глины лежатъ 

на сильно размытыхъ пескахъ и даже на песчаникахь харьков- 

скаго яруса. Съ другой стороны, Н. А. Соколовымъ, А. В. Гу- 

ровымъ, И. 9. Леваковекимъ и Н. Д. Борпсякомъ упомпнаются 

случаи, когда на водоразд$лахъ, удаленныхъ отъ рФчныхъ долинъ, 

пестрыя глины отсутствуютъ совершенно, п подпочвенныя бурыя 

глины налегають непосредственно на пески, какъ, напр., близъ 

г. Валокъ. 

Какъ водоносный слой, эти глины играютъ важную роль въ 

краЪ. Будучи плотными и вязкими, глины эти очень илохо нод- 

даются размыванию текучими водами. 

р. Ярусь бълыхь песковь. Этотъ ярусъ состоитъ изъ слоистыхъ 

кварцевыхъ песковъ: бЪлаго, сфраго, желтаго и рЪже краснаго 

и нЪжно-розоваго цвфта. Являясь типичнымь для нашей второй 

группы осадковъ, онъ обнаруживаетея въ большей или меньшей 

степени на всемъ ея протяженш. Господствующая порода злЪсь 

вездВ — слоистые кварцевые пески, состояцце изъ окатанныхъ, сильно 

обтертыхъь сферическихъь или эллипсоидальныхь зеренъ кварца; 

поверхность зеренъ мЪстами матовая, мЪФестами отполированная. 

ИзрЪдка попадаются черныя и темно-сЗрыя, слабо-просвЪчиваюцщия 

зерна, на которыя кислоты не дЪйствуютъ и которыя, вБроятно, 

принадлежать яшмиЪ и кремню. Въ наибольшемь количествЪ при- 

мъшаны зерна ортоклаза, сильно помутн®вшаго отъ каолинизащш, 

а также нЪжныя мелюя чешуйки слюды. Величина зеренъ этихь 

песковь неравном рна: въ одномъ м$стЪ они крупнЪе, въ другомъ 

мельче; въ одномъь и томъ же обнажен!и одинъ слой содержитъ 

болЪе крупный несокъ, а другой--болЪе мелюй. Весьма рЪзвая 

колебан1я размфровъ кварцевыхъ зеренъ зам чаются въ предЪлахъ 

одного и того же слоя оть 0'1—2 шш., чго, по словамъ Гурова, 

указываетъ на сравнительно слабую сортировку воднаго матер!ала, 

и на отложеня его на мелководьи. Въ нзкоторыхъ м$стахъ верхне 

горизонты этого яруса содержать столь чистые, бЪлые и равно- 

мЪ$рно отмытые пески, что посл$ дне могутъ идти на производство 

стекла. Характеристикой этихъ песковъ, кромф ихъ положеня на 

зеленыхъ глауконитовыхъ породахъ, служатъ бол$е отрицательные 

признаки — именно: почти полное отсутств1е глауконитовыхъ зеренъ 



и спонголитовъ, отличающихь нижележания зеленыя породы 

Харьковскаго яруса. 
БЪлые пески всегда правильно слоисты, исключая случаевъ 

ложной или смЪшанной слоистости, хорошо наблюдаемой въ овра- 

гахь выше Харькова. Съ песчаными образовавями этого яруса 

связано распространене твердыхъ песчаниковъь, являющихся то 

слоями, то глыбами. По Ислу у Михайловки пески эти окрашены 

въ разные оттЪнки темно-розоваго и ф1олетоваго цвЪтовъ. Они 

образуютъ правильные слои между бЪлыми песками. А. В. Гуровъ раз- 

личаеть въ пескахъ Полтавской губерния кремнистые, глинистые 

и желЪфзистые песчаники, смотря по роду цемента, которымъ 

соединены ихъ зерна. Первыя двЪ разности мы находимъ въ видЪ 

конкрещй, пли скипзвшихьъ въ твердые, съ кулакъ и болЪе, при- 

чудливой формы куски массь бЪлаго песчаника. Напротивъ, пе- 

счаникъ желфзистый является породою, необыкновенно характерною 

для нашей губерн!и, и обнажен1я его весьма часты. Эти красные 

песчаники представляютъ самую различную степень плотности. 

Въ однихъ м$етахъ они легко разсыпаются отъ удара, въ дру- 

гихъ-—они плотны, какъ самые твердые кремни. Залегаютъь они 

участками, не образуя иправильнаго, сплошного, непрерывнаго 

горизонта подъ всею губершей, но все-таки попадаясь участками 

настолько большими, что они могутъ представить серьезное пре- 

пятстве для размывающихъ ихЪ водъ. ! 

Ярусу бЪлыхъ песковъ подчинены нЪжныхъ сортовъ бЪлыя 

и цвЪтныя огнеупорныя глины. Он% залегають обыкновенно въ 

верхнихъ горизонтахь бФлыхъ кварцевыхъ песковъ, иногда пере- 

слаиваясь, какь съ песками, такъ и съ песчаниками; чаще же онЪ 

являются въ одномъ горизонт, отдЪляясь оть вышележащихъ 

пестрыхъ глинъ слоями благо иеска или песчаника. Ихъ харак- 

теръ варьируеть, и проф. Гуровъ различаетъ разновидности: фа- 

янсовую, огнеупорную и горшечную или лЪпную, смотря по содер- 

жан!ю песка, которое колеблется отъ 1,50%/, въ первыхъ разно- 

видностяхъ и до 12°/) въ послЪдней. 

Е. Зеленыя злинисто-песчаныя злауконитовыя породы олию- 

‘ценовало возраста. ОнЪ выражены зеленоватыми песками и глинами. 

Зеленые глауконитовые пески, по словамъ А. В. Гурова, состоятъ 

изъ преобладающихъ кварцевыхъ зеренъ, большею частью безцв?т- 

ныхъ и прозрачныхъ, рфдко окрашенныхъ водною окисью желЪза, 

въ желтый цвЪть, или разлагающимся глауконитомь —въ зеленый. 

Н. Сомов. Орнит. фауна Х. г- З 
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Форма зеренъ угловатая, рЪдко вполнЪ закругленная. Д1ламетръ 

пхь колеблется между 0,01 п 0,6 шт. Постоявную и характерную 

примфсь этихъ песковъ составляють зерна глауконита то темно- 

зеленаго, то желтовато-зеленаго цвФта, смотря по степени разло- 

женя этого двойного жел зисто-глинистаго силиката. Эти зерна, 

по мнфн!ю А. В. Гурова, суть ничто иное, какъ ядра измЪнившихся 

глубоководныхъ морскихъ животныхъ —фораминиферъ. КромЪ того, 

они содержатъ блестки слюды и глинистое вещество, которое, если 

оно встрЪчается въ большомъ количествЪ, постепенно превращаетъ 

эти пески въ глауконитовыя глины. Около с. Люботина (Валк. у.) 

П. П. Пятнацюй открылъ въ нихЪъ лииить. 

Е. Харьковскй ярусъ (эоценъ)— состоптъ изъ 8 подъярусовъ: 

1) Харьковская порода, 2) Голубой рухлякь, 3) Фосфоритовые 

пески. 

1) Зеленовато-стърый злауконитовый рыхлый злинистьй мелко- 

зернистый песчаникь, особено развитый въ окрестностяхъ Харь- 

кова, почему и получилъ назване „харьковской породы“. Тол- 

щиной оть 10 до 21 ш. Въ свфжемъ состоянш имФетъ зелено- 

вато-сФрый цвФть и на изломной поверхности представляеть мно- 

жество темно-зеленыхъ зеренъ глауконита и чешуекъ серебристо- 

бфлой калистой слюды. Полежавъ на воздух$, она пробрЪтаетъ 

свЪтло-желтый цвфть и вскорЪ распадается сама собою въ дрес- 

ву или же, напротивъ, кр$пнетъ и становится тверже. Въ томъ 

п другомъ состоянии порода представляетъ на поверхности излома, 

кольца, разводы и полосы, окрашенные водною окисью желЪза 

въ темно-бурый цвфть. Микроскопическй анализъ показываеть, 

что харьковская порода состоить изъ глинистаго вещества, въ 

которомъ разсФяны мелюя, матовыя окатанныя зерна кварца, оть 

0,008 до 0,005 шт въ дламетрЪ, окрашенныя иногда водною окисью 

желЪза. Извести въ нихъь нЪтъ, почему назване мергеля, къ нимъ 

прим нявшееся, совершенно неправильно; напротивъ, обладая 

большою гигроскопичностью, они жадно вбирають влагу п надолго 

ее удерживаютъ. Они хороши для иримЪси къ почвЪ, обогащая 

ее кали п влагою, но вредны, какъ строительный матерьялъ, 

обусловливая постоянную сырость въ здашяхъ. Задерживая воду, 

они, какъ показали опыты проф. Черняева, могутъ употребляться, 

какъ подкладки въ ямы при посадкЪ деревьевъ, которыя тогда не 

страдаютъ отъ засухи. Въ немъ встр$фчаются кремниетыя иглы 

губокъ. 
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Важную и характерную примЪсь въ этихъ породахь состав- 

ляетъ глауконитъ. Это обыкновенный водный глиноземистый сили- 

кать закиси желфза, въ немъ всегда находится нЪкоторое коли- 

чество кали. 

2) Голубой рухлякь. Въ ХарьковЪ и окрестностяхъ доказано 

буровыми скважинами залегане подъ харьковской породой особен- 

наго 104/600 мерлеля, напоминающаго сЪрый тлобигериновый илъ 

современнаго дна Атлантическаго океана и состоящаго изъ массы 

известковыхъ скорлупокъ фораминиферъ съ большею или меньшею 

примфсью нЪжнаго глиниетаго вещества. Этотъ слой до 4—6,,; т 

толщиною, встрЪчается по всей губернш и отд$ляетъ харьковскую 

породу отъ фосфоритовыхъ песковъ, служа водоупорной породой, 

отдфляющей въ Харьков карновсюй водный горизонтъ отъ вод- 

наго горизонта фосфоритовыхъ песковъ. 

83) Зеленовално-сьрые и сърые фосфоритовые пески и роювики. 

Они такъ же, какъ и ярусъ бфлыхъ песковъ, состоятъ изъ кварцевыхъ 

зеренъ, но часто заключають въ себЪ слюду и болфе пли менфе 

крупныя зерна кремня. Хотя величина несчинокъ и здесь силь- 

но варьируетъ, однако, въ общемъ зерна намЪфловыхъ песковъ 

значительно крупнЪе, чБиъ у вышеразсмотр$нныхъ. Проф. Бори- 

сякъ наблюдалъ въ этихъ пескахъ трубочки и кольца, выполнен- 

ныя глиною. Отличительною чертою этихъ нижнихъ сЪрыхъ пес- 

ковъ является присутстые фосфоритовъ, иочему А. В. Гуровъ 

даетъ имъ также назване „фосфоритовыхъ песковъ“. 

Съ зеленовато-сВрыми фосфоритовыми песками связано рас- 

пространеше зеленовато-сзрыхъ сливныхь песчаниковь, напомина- 

ющихъ роговики. Ихъ толщина обыкновенно незначительна, п 

они образуютъ прослойки въ пескахъ. Они р%зко отличаются отъ 

песчаниковъ яруса бфлыхъ песковъ своею плотностью, не позво- 

ляющею отличать отдфльныхъ песчинокъ, и зеленовато-с$рымъ 

полупрозрачнымъ цвЪтомь (Салтовъ, Волч. у., Савинцы, Изюм. у.). 

Они употребляются для мощен1я улицъ. 

Подъярусъ фосфоритовыхьъ песковъ обыкновенно подстилается 

снизу, р$дко достигающими значительной мощности, 10лубова- 

пыми, бълыми или рЪже розовыми (Евеугъ, Староб. у.) кремни- 

опыми или мерлелистыми злинами. Глины эти въ мЪетахъ, гдЪ 

онЪ налегаютъ на м®ль, или прямо переходятъ въ послфдай, или 

подостланы крупною, состоящею большею частью изъ кремня, 1ал»- 

кою, пли конломералтомь весьма малой мощности. 
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(+. Мъль, по словамъ П. П. Пятницкаго, состоптъ изъ парал- 

лелепипедальныхь отдЪльностей различной величины, обусловлен- 

ныхъ существованемъ вертикальныхъ и горизонтальныхъ трещинъ. 

При этомъ верхн!е горизонты м$ла часто состоятъ изъ мелкихъ 

отдЪльностей, которыя, по мрЪ углублешя, принимаютъ все большие 

и большие размЗры, весьма нер%дко достигая боле 10 т? объема. 

Вертикальныя трещины не отличаются правильностью и не вы- 

держиваютъ значительныхъ протяженй, т. е. выше и ниже лежа- 

ш1я трещины почти никогда не совпадаютъ въ одной вертикаль- 

ной плоскости, имзющей болЪе или менЪе значительную величину. 

Гораздо болЪе правильны и постоянны трещины горизонтальныя. 

Отъ этихъ трещинъ нужно отличать горизонтальные спаи слоевъ 

мфла, находяплеся на болЗе или менфе значительномъ разстоян!и 

одинъ оть другого, напр. на 2 ш и болЪе. Они весьма пра- 

вильны, постоянны, выдерживаютъ значительныя протяженя и 

обыкновенно бываютъ покрыты намазами нЪжной красноватой, 

синеватой или же темной сланцеватой глины. По этимъ же спаямъ 

отложились мЪетами пластовыя глыбы кремня. Поверхность этихъ 

спаевъ въ большинствЪ случаевъ настолько слабо наклонена, что 

не допускаеть непосредственнаго измфрен1я наклона вкомпасомъ. 

Что касается мощности мЪФловыхъ отложенй, то на этотъ 

счеть у насъ имЪются слЪдуюния данныя. Буровая скважина, 

г. Харькова, прошедшая всю ихъ толщину, даеть мощность бо- 

лЪе 560 шт. Буровая скважина у с. Дергачей, не встрЪфтивъ нижней 

его поверхности, прошла въ мЪлу 31 т. Современная толща мЪла, 

въ Изюм$, по даннымь проф. А. В. Гурова, 30 ш; по изм$ре- 

нямъ того же автора, мощность бЪлаго мЪла пе берегу р. БЪлень- 

кой, впадающей въ Казенный Торецъ, =85 т. 

Химическ!й составь м$ла можеть быть выраженъ слЗдую- 

щими данными: углекислой извести 32—99%/,, углекислой магнези 

1,12—3°/,, окиси желфза 0,86-—1,04°/, примЪеь глины и песку. 

Примфсями, образующими цфлые прослои, въ м$лу являются: 

лауконитовый песокь и красная зплина; гораздо же чаще попадаются 

кремни самыхъ различныхъ величинъ и причудливыхъ формъ, 

являющ1еся результатомъ стяженйя кремнекислоты около изв$ст- 

ныхъ центровъ, и сърный колчедань, встрЪчаюцайся особенно 

часто около Св. Горъ въ видЪ шаровъ различной величины, 

эллипсоидовъ и цилиндровъ, имфющихъ лучистое строеше. Кром 

того, въ мЪлу находятьъ: селенить и бурый желъзняко. 



МЪль является очень водоупорною породою: не пропуская 

воды, онъ образуетъ одинъ изъ главныхъ водоносныхъ слоевъ края. 

Общий наклонь всею края кь юи, повидимому, обусловли- 

вается наклономь, подстилающей вс поздньйиие рыхлые осадки, 

твердой породы — бълалю пишиущало мъла, который подстилается 

песками (подм$ловыми) являющимися главнымъ водоноснымъ слоемъ 

артез1анскихь колодцевъ края, какъ это доказано проф. А. В. Гу- 

ровымъ бурешемъ въ ХарьковЪ глубокаго колодца (650 шт), достав- 

ляющато бьющую струю воды. 

МЪловыя толщи, несмотря на свою кажущуюся горизонталь- 

ность, представляютъ уклонъ къ В и 5Е; несмотря на большую 

высоту сфверныхъ и сВверо-восточныхъ частей губернш, онЪ тамъ 

всюду выходятъ на поверхность, образуя въ Волчанскомъ и Ку- 

пянскомъ уЪздахъ Харьковской и въ Бфлгородскомъ уфздВ Кур- 

ской губернш берега рфкъ. Наже, по направленю къ Полтав- 

ской губернш, мФлъ, напротивъ, исчезаеть подъ толщею выше- 

лежащихъ породъ; въ ХарьковЪ уже можно обнаружить м$лъ только 

буровыми скважинами; въ Полтавской губерми мфль встрфченъ 

во всЪхъ буровыхъ скважинахъ (с. Орель, 3м. у.). 

Сравнивая абсолютныя высоты выхода мфла въ различныхъ 

пунктахъ на берегахъ рЪкъ и глубины, на когорыхъ нашли мЪль 

въ дергачевской и харьковской буровыхъ скважинахъ, П. П. Пят- 

ницый даетъ уклонъ слоевъ около 2,, ш на 1 Км около Харь- 

кова, — падеше на 134 ш на разстояме между ПристВномъ и Пу- 

зачами по Осколу п 110 ш между Подольхами ий Пристфномъ. 

Въ то время, какъ, сохраняя это падеше къ У, мБловыя толщи, 

какъ мы видфли, около границъ Полтавской губерни исчезаютъ 

подъ позднЪйшими образованями, по р. Донцу, около сел. Биш- 

кина и МЪлового, мЪзловыя толщи, покрытыя тонкимь слоемъ 

намфловыхъ породъ, вновь появляются почти у самой поверхности 

почвы, и съ небольшимъ перерывомь сопровождаютъ побережья 

этой и другихъ р$къ въ предфлахь южной части Изюмскаго 

у$зда. Это неожиданное появлене м$ла тамъ, гд$, судя ио веЪмъ 

наблюден!ямъ, ему, какъ п въ Полтавской губернш, слЗдовало бы 

скрыться на большой глубинЪ, заставляеть предположить вЪко- 

торый безпорядокъ, происшедиий въ напластован!и горныхъ по- 

родъ; въ существован1и этого безпорядка утверждаеть еще боле 

сравнен!е выходовъ однфхъ и т$хъ же горныхъ породъ на пра- 

вомъ и лфвомъ берегу Донца. 



ЕЕ 

Это сравнеше показываеть, что на той самой высотЪ, на 

которой по Донцу обнажаются верхне горизонты мЪ%ла, въ задо- 

нецкой части губернш мы видимъ вышележание бЪлые пески п 

харьковскую породу. Такимъ образомъ, здЪсь мЪФлъ является 

приподнятымъ. Другими словами, аномальныя высоты южной ча- 

сти нашей иуберни, отклоняюцщля течен1е р. Донца къ Е, а течене 

его правыхь, изюмскихъ, притоковъ къ №, обязаны безпорядку въ 

напластовани осадочныхь породъ Харьковской губерния, выдви- 

нувшему кверху клинъ мЪловыхъ толщъ и вышележащихь породъ, 

образовавъ такимъ путемъ выпуклину; эта послфдняя ограничена 

съ Е линею теченя р. Донца, а съ М№и У боле или менфе 

замаскирована вслфдств!е того, что приноднятые пласты м$ла 

быстро склоняются къ прежнимъ высотамъ, падая здЪсь къ 5БЕ 

подъ значительно большими углами, доходящими у Св. Горъ до 

15—18°, а въ ДроновкВ даже до 45°. 

Это поднятае мльъловыхь пластовь надь вышележащими торо- 

дами, вызвавь отклоненае Донца но Е, причинило сильное размы- 

ванле ею водами этою уступа, ллъшавшоло ео нормальному течению. 

Вь наиболье низменныхь пунктажь Изюмскаюо утъзда выходять 

породы зюраздо болъе древняю возраста, представленныя сперва 

нижнемъловыми песками и злинами, затъьмь боллье или ментьъе 

плотными раковистыми или оолитовыми известняками юрской 

систеты; злинами с5 зипеомь и солю, перепластовывающимися 

со известняками и песчаниками пермской системы, и, наконец, 

песчаниками и сланцеватыми, содержащими оль, породами ка- 

менноуюльной системы. 

Перечисленныя здЪсь въ обратномъ порядкЪ, по времени про- 

исхожденя, горныя породы, однако, залегаютъ далеко не въ та- 

кой строгой посл$довательности. Въ ихъ залегавяхь также, но 

въ очень отдаленные геологическе ипер1оды, происходили нару- 

шеня, послЪ которыхъ ихъ покрыли воды отлагавшаго мЪлъ моря. 

Теперь выяснить характеръь этихъ нарушен крайне трудно, и 

для нашей цфли излишне, такъ какъ, выходя большею частью въ 

нижнихЪ частяхЪъ овраговъ и мало влляя на почву и рельефъ края, 

они для насъ и не интересны. Поэтому мы укажемь здЪеь лишь 

на тотъ фактъ, что породы эти, въ лиц юрскихь и каменно- 

угольныхъ породъ, господствуютъ въ западной, а пермеюмя въ 

восточной п притомъ придонецкой части Изюмскаго уЪзда, и 

что каменноугольная система замфчена лишь въ трехъ пунктахъ: 



въ селф Петровекомъ (3м. у.), около Цареборисова (Изюм. у.) 

и у Кремянного (Куи. у.), п то—въ глубинЪ овраговъ. Для насъ 

всЪ породы эти любопытны лишь, какъ препятств1е размывающей 

ДЪятельности р. Донца, которое, какъь увидимъ ниже, было глав- 

ною причиною, заставившею его такъ причудливо извиваться на, 

территор1яхъ ЭЗмевскаго п Изюмскаго уфздовъ. 

Разсмотримъ физическая свойства этихъ породъ. Игнорируя 

юрекя глины, обнажающляся лишь въ одномь мЪстЪ, п тонюй 

слой кроющихъ ихъ подмБловыхъ песковъ, видныхь у Св. Горъ, 

мы всгр$чаемъ юрскёе известняки (К). А. В Гуровъ различаетъ 

въ нихь икряные, плотные п глинистые. Оолитовые известняки раз- 

дЪляютея на двЪ части раковиннымъ конгломератомъ, состоящимъ 

изъ скопленйя раковинъ и ядерь ихъ, связанныхъ большею частью 

глиною и представляющихь постоянный горизонтъ. Выше ихъ 

лежать мергели п пески (не вездЪ). Известняки эти одн® изъ 

самыхь илотныхъ породъ нашей губернш: они водоупорны п 

сильно сопротивляются размываню. Нижний песчаниковый ярусь 

торы состоить изъ желтыхъ и зеленоватыхь песковъ, зеленова- 

тыхъ песчаниковъ и зеленыхъ, синихъ и красныхъ (Г, [/) глинъ 

съ прослойкамн лигнита, сферосидерита и бураго желЪзняка. 

Ниже ихъ въ ЦареборисовЪ, Кремянномь и Пегровскомъ 

обнаруживаются выходы каменноуюльной системы (№, №, №). 

Они занимають столь незначительное пространство и пграють 

столь малую роль въ ландшафт", что мы ограничимся здЪеь лишь 

указанемъ, что они сильно изм$нены сдвигами и выходять на 

поверхность лишь около Петровскаго. Границы этой площади, 

говорить Борисякъ, могутъ быть опред$лены лишями, проходя- 

щими къ М оть х. Донецкаго до половины дороги между Дмит- 

рлевкой и Петровскимъ на Лозовую; къ Е оть Донецкаго до Ка- 

мышевахи; къ Ъ отъ Камышевахи черезь Княгининъ Лиманъ до 

имЪн1я Нелюбова, а кь \\ оть этого послфдняго до половины 

дороги между Дмитруевкой и Петровскимъ. Каменноуюльная си- 

стема Харьковской иуберни выражена перемежающимися слоями 

песчаниковь и сланцеватьь злинь, отчасти известняковь, содер- 

жащихть ораническае остатки. 

Въ восточной половин губернш мЪлъ подстилаетъ по большей 

части не юра, а боле древняя— иермекая система (М), которая 

ближе къ Донцу и въ низинЪ около, славянскихъ горъ прямо 

выходить на поверхность. Она образуеть тишъ отложен, прости- 



бе 

раюцийся на западъ до с. Курульки. Эта зруппа образована изь 

пластовь псаммита, красныхь песчаниковь, зеленыхь и красныхь 

сланцевыхь злинь. Въ предЪлахъ нашей губерн!и она представлена, 

двумя подгрупнами: нижнею известняковою, состоящею изъ плот- 

ныхъ известняковъ доломитоваго характера, и верхнею—зернистою, 

мягкою, ноздреватою; между ними прослаиваютея глины, содержащтя 

гипсъ и соль. Выше нихъ лежатъ группы слоевъ, заключаюция 

красныя й рухляковыя глины, мягый пестрый песчаникъ и штоки 

гипса и каменной соли въ нижнихъ горизонтахъ. Средняя тол- 

щина первыхъ слоевъ, по Гурову, 218 ш, а вторыхь—128 т. 

Итакь, задонецкля высоты представляють, повидимому, ре- 

зульталиь поднятия кверху пластовь мъловыхь породь Харьков- 

ской убери. Онъ являются отполоскомь зорообразовательныхь 

процессовь Донецкаю кряжа и образують клинь ненормальнало 

строеная, всунувиийся въ общую покатость иубернаи. 

Кром этой аномалм, другихъ нарушенй въ напластовани 

Харьковской губерни замфчено не было, хотя толщина пластовъ 

въ различныхъ ея частяхъ далеко не одинакова. Разница межлу 

возвышенною №Е и низменною 5\ частью была бы несравненно 

значительнЪе, если бы налегающе на харьковскую породу зеленые 

и ОБлые пески повсюду сохраняяи одинаковую толщину. Но на 

дЪлЪ этого нЪть: они быстро утоняются къ ХЕ. Въ долин Пела 

пески эти образуютъ многосаженныя толщи. Шо ВорсклЪ, при 

близкой высотЪ берега, они уже въ нижнихъ горизонтахь усту- 

паютъь мЪсто харьковской породЪ. По рфчкамъ, протекающимъ 

черезъ Харьковъ, эти пески имфютъ сравнительно незначительную 

мощность, и главную массу, обнажающуюся въ оврагахъ, обра- 

зують харьковскя породы; наконецъ, въ уфздахъ: Старобфль- 

скомъ, Купянскомъ и Волчанскомъ мЪстами пески эти оставили о 

себ напоминане лишь въ лицпф толщъ желфзистаго песчаника, 

залегающихъ обыкновенно подъ почвою и недалеко отетоящихъ 

отъ намфловыхъ породъ. Неправильная слоистость этихъ песковъ 

свидЪтельствуеть, какъ тб высказываль проф. А. В. Гуровъ, что 

въ верхнихъ своихъ горизонтахъ пески эти сильно перемывались, 

что съ возвышенныхъ пунктовъ страны, послЪ своего отложеня, 

онп были почти совершенно смыты, и что емыван!е это захватило 

части харьковскихъ породъ. 

Такимъ образомъ, уже задолго до современнаго состоян1я ве- 

щей Харьковская губерн1я была значительно размыта. Мало того, 
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на западЪ ея была глубокая, лишь въ самое нов$йшее время за- 

полненная впадина. Теперь этой котловины мы не видимъ, такь 

какъ она заполнена новфйшими осадками. Указанные впервые 

А. В. Гуровымь для Полтавской губернии, она и выполвяюние ее 

осадки были наблюдаемы А. Н. Красновымъ въ иредЪлахъ Харь- 

ковской губ., гдЪ особенности ея еще удобнЪе для изученйя, не- 

жели въ Полтавской. Она начинается къ \\ отъ Пела. Гуть впервые 

около с. Голубовки вь Лебединскомь и с. Капитановки в5 Оумскомь 

Зутьздть мы замъчаемь строенле почвы, соверщенно отличное оть 

только что нами разсмотрънныхь; строене это въ обнажен1яхъ 

по р. Терну, вь ими князя ШЩербатова, можетъ быть изучено 

съ достаточною полнотою. На той же почти высотЪ, на которой 

по р. Пслу мы видфли ОЪлые пески и покрываюция ихъ красныя 

н пестрыя глины, мы зд$сь видимъ породы, обязанныя происхож- 

дешемъ свопмъ дЪятельности водъ прЪеныхъ. 

Породы, обнажаюнияся пор. Терну, представляютгъ подъ слоемъ 

бураго подночвеннаго суглинка довольно мощную толщу то сумли- 

нистой, то супесчаной массы, вь которой вь изобими вкраплент 

самой различной величины валуны пранитовь (раппакиви), знейсовь, 

съвернаю происхожденая известняковь и друпихь твердыхь неока- 

танныль кусковь камней. Подъ ними залегаеть, напротивъ, зале- 

во цвъта лиучнистьй, липкий в0 влажномь состоями и разст- 

паюииййся въ сухтомь, мерель, содержаший въ изобили раковины 

пр®еноводныхь моллюсковъ. 

Проф. А. В. Гуровь, подробно изучавпий эти мергели въ 

Полтавской губернш, приходить къ заключенио, что они могли 

образоваться путемъ весьма медленнаго осаждентя на днЪ прЪено- 

водныхь озеръ и болотъ. Болота эти, постененно затопленныя, 

должны были выполнять низину въ бЪлыхъ нескахъ, занимающую 

значительныя части уЪзздовъ Полтавской губернш, сосЪднихъ съ 

нашими Лебединскимъ и Сумскимъ. Что же касается до крою- 

щихъ ихъ валунныхъ суглинковъ, то эти послЪдн!е здесь пред- 

ставляютъ крайн!й предЪль, то есть границу этихь образовавй, 

которыя мощнымь покровомъ одЪваютъ весь №\ Росаш, № Гер- 

манш, Англи и Скандинавскаго полуострова. Куски кристалли- 

ческихъ горныхь породъ, внфдренные въ этотъ осадокъ, суть 

осколки скаль дальней Финляндш и Олонецкой губернш, такъ 

какъ ближе нигдЪ нфтъ породъ, имь подобныхъ, а дн$провсые 

п карпатсюе граниты, какъ показываетъ ближайшее изслЪдоване, 



обладаютъ совершенно иными свойствами. Въ настоящую минуту 

большинство ученыхъ согласны между собою, что эти граниты и 

друмя кристаллическя породы принесены сюда въ предшество- 

вавшую современной эпоху дЪятельностью громадныхъ скопленй 

льда и снфга, которые, совершенно подобно тому, какъ теперь въ 

Гренланд1и, медленно расползаясь съ возвышеннаго Скандинав- 

скаго полуострова, разноспли далеко по лицу земли русской 

вмерзиие въ ихъ толщи валуны. 

Разсмотримъ нЪФсколько подробнЪе свойства этихъ отложенй, 

разработанныхъ посл дними трудами А. В. Гурова и В. В. Доку- 

чаева въ Полтавской губ. Оставляя до поры до времени веранлою, 

составляющую подпочву, лессовидную палевую злину, которая, какъ 

показываютъ собранныя коллекщи, на всемъ протяжени назван- 

наго района сохраняютъ приблизительно тотъ же характеръ, оста- 

новимся на ярус валунномь и нижнихь палевыхь злинь. 

В. Балунный ярусь, на присутствие котораго въ смежныхъ 

УЪзлахъ Полтавской губ. указываль еще ироф. Борисякъ и ко- 

торый ближе всего подходить къ ярусу валуновъ Роменскаго уззда, 

иметь т} же свойства, что и этотъ послЪдн. По наружному 

виду онъ сходенъ то съ лессомъ, то съ подстилающимъ его мер- 

гелемъ и лишь мЪстами боле песчанисть или имфетъ характеръ 

красно-бурой глины. Отъ лесса онъ отличается, какъ тб справед- 

ливо замЪчаеть г. Глинка, отсутстнемьъ углекислой извести и боль- 

шимъ содержанемъ песку, который, какъ показываетъ его анализъ, 

даже въ лессоподобныхъ разностяхъ содержится въ количеств отъ 

27,4—33,6%/). Главная и самая интересная сторона строенля та- 

кихь суглинковъ — это содержашиеся въ вихъ валуны гнейса, 

краснаго гранита (раппакиви), гранитита, кремня, песчаника и доло- 

мита. Эти валуны, равно какъ и валуны смежнаго Роменскаго 

уБзда, признаются выходцами съ дальняго сЪвера; такимъ обра- 

зомъ, эти единственные представители кристаллическихь породь 

Харьковской губерни оказываются отторженцами скалъ отдален- 

ной Финлянд1и, ибо ближе, какъ уже было сказано, нЪтъ горъ со 

сходными породами. 

Г. Никитин проводить границу распространеня валуновъ 

черезъ Полтавскую губерню, не захватывая Харьковской губернш; 

проф. Армашевскй говоритъ о нахожден1и валуновъ въ Сумскомъ 

и Лебединскомъ уу. Наблюденя А. Н. Краснова отодвигають ихъ 

предЪлъ теперь километровъ на 70 къ востоку, если даже край- 
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нимь предЪломъ принять дд. Грамину, Голубовку (Лебедин. у.) и 

д. Вапитановку (Сумск. у.), и вводять Харьковскую губерню въ 

списокъ тЪхъ губернй, которыя въ вЪкъ мамонта были погребены 

подъ покровомъ вЪчнаго льда, подобнаго тому, который покрываеть 

с0б0ю современную Гренланд1ю. 

В’. Прусноводный дилювй. Эта порода, сильно развитая въ 

Полтавской губерни, была констатирована только по долинъ 

р. Терна, хотя несомнфнно, что она продолжается и дале на во- 

стокъ, по крайней мЪрЪ до р. Сулы. Проф. А. В. Гуровъ такъ 

характеризуеть эту породу: это мергелистыя глины, переходяция 

часто въ мергели, окрашенныя въ блЪдно-желтый ивФфть. Этоть 

мергель иметь въ большинствВ случаевь слоистый характеръ и 

весьма тонкое мучнистое строее. Иногда онъ является перепол- 

неннымъ известковымн конкрещями, иногда жельзистыми прослой- 

ками, рЪже бЪлыми прослоями извести. Глинистыя разности этихъ 

мергелей жадно поглощаютьъ воду и могуть дЪлатьея водоупор- 

вымп. Механическй анализъ полтавскихъ разностей этихЪъ глинъ 

показаль въ нихъ значительныя колебан1я въ ‘°/,9/, содержаня 

песка: отъ 25—30°/.. ОнЪ настолько богаты известью, что сильно 

шипять, будучи облиты кислотою. Содержа въ себЪ нЪжное из- 

вестково-охрастое вещество съ окатанными мелкими кварцевыми 

зернами, зернами углекислой извести, глауконита и калистой 

слюды, эта порода во влажномъ состояни бываегь довольно связ- 

ная, но по высыхании легко распадается, давая тончайций пыле- 

видный порошокъ. Оть такъ называемаго лесса породу эту легко 

отличить по ея тонкой слоистости и отсутетыю поръ и капилляр- 

ныхъ известковыхъ трубочекъ. Ея кварцевыя зерна подъ микро- 

скопомъ являются всегда окатанными и обтертыми, что указы- 

ваетъ на дЪятельность ироточной воды въ образовани этихъ мер- 

телей. Въ мергельныхъ глинахъ замфчаетея отсутетве кусковъ 

известняка и полевого шпата. Все это, равно какъ и присутетые 

раковинъ прЪсноводныхъ моллюсковъ, отличаеть эти мергели отъ 

лесса. Проф. А. В. Гуровъ, на основавли фауны и параллели- 

защи этихъ отложенй съ германскими, считаеть ихъ за озерно- 

болотныя отложеная. 

Границы ледниковаю покрова находились вь Полтавской 10., 

куда онь, пользуясь приднъпровскою низиною, столзаль въ видь длин- 

наю языка. Часть низины, поребенной подь этимь языкомь, состав- 

ляли западныя части Харьковской зубернии (п, какъ было уже 
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сказано, лишя, проведенная черезь Голубовку и Капитановку, 

повидимому, служила границею разнесеня ледниковыхъ валуновъ). 

По крайней мЪрЪ нигдЪ восточнфе или южнфе въ предЪлахъ 

Харьковской губ. настоящаго валуннаго яруса встр$чено не было. 

Изъ-за этого, однако, не слфдуеть отрицать, что тЪ бурыя под- 

почвенныя глины, которыя покрываютъ собою верхн!е слой бЪлыхъь 

песковъ, пестрыхъ глинъ или застунающихъь ихь м$сто породъ, 

не могли быть того же самаго происхожденя. Если льды, увле- 

кавиие валуны, ограничивались юго-западною низиною, которую, 

какъ мы видфли, они совершенно выполнили, то нЪтъ ничего не- 

вфроятнаго, что въ пер1одъ напбольшаго развитйя этого громад- 

наго ледяного покрова его края охватывали большую часть Харь- 

ковскаго края, столь недавно вышедшаго изъ-подъ морскихъ водъ!'). 

1) Вь доказательство этого предположен1я можно привести сл$дующие 

факты: 
1. Микроскопическое изсл$дован1е буроватыхъ глинъ, залегающихъ 

въ самыхь нижнихъ горизонтахъ подпочвенныхъ бурыхъ глинъ, по А. В. 

Гурову, показываеть въ нихЪ кусочки совершенно такихъ же породъ сЪвер- 

наго происхожденя, какля встрфчаются въ пропласткахъ сходныхъ глинЪ 

въ ледниковомъ наносф. 

2. Проф. И. 9. Леваковсюй нашелъ недалеко оть Харькова въ та- 

кихъ бурыхъ глинахъ большой кусокъ новгородъ-сфверскаго песчаника. 

Появлен!е его здЪсь непонятно, если не сдфлаль допущеная, что онъ быль 

сюда занесень ледникомъ или во время разлива его водъ на, какой-либо 

льдинф. Другой такой валунъ имъ быль найденъ подъ самымъ Харьковомъ. 

Залегаше такихъ глинъ на самыхъ высокихъь частяхъ губерыи за- 

ставляеть принять ея сплошное покрыте прфеными водами въ этотъ 

новЪйший пертодъ. Ея нивеллированная поверхность, погребенная подъ 

этимь разливомъ водъ изъ поль-Росе1и покрывавшато ледяного покрова, 

сохранила лишь двЪ общйя черты: покалость къ югу и выступъ на югЪ 

западной части Донецкаго кряжа, съ котораго на м$стахъ окрестныхъ съ 

Донцомъ смыта большая часть породъ. лежавшихъь выше мфла. ВеЪ осталь- 

ныя особенности рельефа губерыши обязаны поэтому уже главнымъ обра- 

зомъ воздЪйствио на различныя породы водъ атмосферныхъ, образовав- 

шихся по спадф ледниковыхъ водъ. Хотя, конечно, нельзя отрицать воз- 

можности тектоническаго происхожденя нфкоторыхъ рфчныхЪъ долинъ, 060- 

бенно на З и $Е, и вмянйя на направлене стоковъ неровностей помимо 

рельефа. Въ Западной Европф допускаютъ два, пер!ода покрыт!я льдами; 

первый характеризовался ббльшимъ развитемъ ледяного покрова, нежели 

второй, позднфиинй. Допуская такое же отношен1е этихъ двухъ покрововъ 

и вь Росси, можно думать, что ледникъ 1-го пер1ода сплошь одфвалъ вею 

губернию, но его ложбина, подвергавшаяся сильному размываню и вывЪт- 

риванйю уже въ межледниковый перодъ, является ныпф въ лиц бурыхъ 



ГЕЯ 

Губерню нашу, въ силу всего вышеизложеннаго, всего удоб- 

нфе разбить на четыре геотектоническихъ района: 

1) Первый районь, обнимаюиий западныя части уъздовь Сум- 

сказо и Лебединскало и отраниченный съ востока линей, сосдиня- 

ющею сс. Голубовку и Капитановку. Это область дилювальныль 

отложений, о строенли которыхъ хорошее понят1е даетъ разрЪзъ 

почвы около с. Терновъ, по р. Терну. 

2) Второй районь есть область развитля харьковскить по- 

р0д5 и бълыжь песковь, но безь явныхь вы20довь мъла. Оть пока- 

занныхь на западь зраниць онь тянется къ востоку д0 с. Тиш- 

ков», восточнье Салтова, черезь водораздъль между Донцомь и 

Осколомь къ с. Мъловому на Дониь и оттуда на БЕ ке предъ- 

ламь Екатеринославской чубернаи. Въ его восточной половин$Ъ вездЪ 

есть выходы харьковскаго песчаника, которые исчезаютъ подъ 

песками при приближен1и къ р. Пелу. Проф. Борисякъ говоритъ: 

„направляясь отъ Харькова до р. Ворсклы, можно замфтить подъ 

зелеными рухляками наслоен1е песковъ, которые тянутся до Оль- 

шанъ, прерываясь у Гавриловки глыбами желЪзистыхъ песчани- 

ковъ и болЪе плотными массами у Мерчика и Березоваго. Зеле- 

ные рухляки, явившись послфднйй разъ у Тростянца, Славгорода, 

Купьевахи и около Валокъ, уходять подъ слабые песчаники, раз- 

витые по правому берегу р. Ворсклы, у монастыря близъ Ахтырки. 

Отсюда къ западу, какъ въ Харьковской, такъ п въ Полтавской 

губернияхъ, харьковскля зеленыя породы уже нигдЪ въ обнажешяхъ 

не играютъ видной роли. 

8) Трепий районь обнимаеть всю область зубернаи ко МЕ оть 

в7порою; съ юа онь ораничень р. Донцомь. Общею чертою этою 

района является болье или менъе сильный размывь яруса бълыть 

песков», которые инода совсъмь отсутствують, инода же оть 

подпочвенныхъ (покрывающихъ пестрыя глины), глинЪъ, въ которыхЪ, лишь 
какъ рЪдкость, сохранились валуны вЪ родЪ напденныхъ проф. Леваковскимъ. 

Второе оледенфне, значительно меньшее, дало лишь одинъ языкъ, вторг- 
пися въ Полтавскую равнину и оставивций тамъ характерныя ледниковыя 

отложен1я запада, Лебединскаго и Сумскаго уфздовъ, гд5 еще до подробнато 

изучен1я этихъ отложен!й проф. Армалевскй указываль на, существоване 

валуновъ, встр$чавшихся ему до долины Верхосулки. При такомъ предпо- 

ложен!и, конечно, вся къ востоку отъ Пела лежащая страна, должна, раз- 
сматривалься, какъ боле древняя суша, по сравнен!ю съ областью 2-го 
оледензня. Пока, однако, нЪтъ прямыхъ доказательствъ этой мысли. 
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нихь остается лишь ярусь песчаника-дикаря, вытходь на свлъть 

намлтъловыль тесковь и сопровождающить ихжь породь и подняте 

бълалю пишиущело мльла на болъе или ментъе значительную высоту 

въ обнаженяль. 

4) Четвертый районь Харьковской чубернии отличается наи- 

большей сложностью и запутанностью отложений. Помимо то, 

что мы здъьсь находимь выходы породь 1юраздо большей древности, 

в Оруиижь областяжь не встръчавишихжся, но и самое напластоване 

породь этижь весьма неправильно; однъ изь нихь приподнять от- 

носительно друижь, наклонены дру къ друи) подь различными 

длами и сильно размыты. 

Главная особенность этой области, обнимающей къ ЗЕ отъ 

Донца лежашая части Изюмскаго уфзда и побережья этой рЪки 

въ Старобфльскомь уЪздЪ, заключается въ томъ, что осадочныя 

породы ея вслфдетв1е большого сдвига, происшедшаго по направ- 

лен!ю теперешней донецкой долины, выведены изъ первоначаль- 

наго положешя, приподняты надъ долиною Донца и наклонены 

подъ большими углами, по большей части къ 5Е. 

Вь виду частой перемъны упловь паденая и разлищя обнажаю- 

цится пород», районь этоть не поддается общей характеристик, 

при запутанности отношений, тектоника ею еще не выяснена 

окончалтельно, и мы должны здесь ограничиться лишь приблизи- 

тельною характеристикою м%етности. 

©) МорФхологя поверхности. 

Размывающая дЪятельность воды, какъ учитъ современная 

геологя, громадна. Но, въ зависимости отъ климата страны, она 

проявляется различно и въ различныя времена года съ неодина- 

ковою силой. Въ нашей странф весна — время таяв1я снЪфговЪ — 

пер1одъ, когда эта дЪятельность проявляется съ напбольшею энер- 

гею и когда бываетъь лучше всего наблюдать работу воды надъ 

перед лкою современнаго рельефа. У насъ въ большинствВ слу- 

чаевъ снфгъ падаетъ на мерзлую почву. Отъ величины осенняго 

мороза зависить глубина промерзаня, иногда весьма значитель- 

ная. Онфжный покровъ, играя роль одЪяла, сохраняетъ почву 

отъ внфшнихъ влянй. Быстрая смЪна зимы весною столь же 

быстро сгоняетъ и снфгь, п онъ сбЪгаетъ большею частью раньше, 

чВмъ отъ внутренней теплоты земли „снизу“ успеть оттаять зем- 

ная поверхность. Дольше всего енфгъ держится въ тзхъ слабыхъ 

ЗРК 
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ложбинахъ, по которымъ, по направлению къ рЪкамъ, стекають 

воды тающихъ снфговъ. Занесенныя зимою мощнымъ покровомъ, 

онф оттаиваютъ всего медленнЪе и лолЪе всего остаются въ вид 

ОЪлыхъ полосъ на черной равнинз. Почва начинаеть оттаивать 

обыкновенно лишь тогда, когда отъ снфговото покрова остается 

тонкая прозрачная ледяная корочка. До тЪхъ поръ, если земля 

была мерзлая, она удержаваеть температуру, пр!юбрЪтенную еще 

зимой. Возвышающиеся бугры, гдЪ бураны оставили лишь тонюй 

слой снЪфга, освобождаются отъ него такъ быстро, что едва успф- 

ваютъ впитать снфговую влагу своею оттаявшею поверхностью; 

на десятокъ-другой сантиметровъ въ глубь они остаются еще про- 

мерзшими, и изм$реня на влажность показали, что почва, по 

стаянш снЪфга, остается здЪсь промокшею на той же глубин$, на 

которой ее застала осень. Вода изЪъ-подъ тающихъь сиЪжныхъ 

покрововъ стремится въ покрытыя снфгомъ низины и скользить 

по обледенЪлой, замерзшей поверхности степи, совершенно не 

касаясь земли. Эдфеь вполнф подтверждается наблюдене проф. 

Костычева, утверждавшаго, что таюше снЪга не размываютъ ц$- 

линной степи. Большая часть водъ сбЪгаеть по оледензлымъ лож- 

бинамъ, нерЪдко по льду пли подъ слоемъ льда долины, прежде, 

Ч$мъ оттаеть степь. Другая часть, если осень была засушливая, 

уходить въ землю по глубокимъ трещинамъ п всасывается ниже- 

лежащими слоями. Въ это время года, когда снфгь еще не сошелъ, 

н на незначительной глубинЪ почва еще мерзлая, степь нерЪдко 

покрывается цфлыми подушками зеленаго моха, который къ веснЪ 

совершенно исчезаеть, а лЪтомъ даже трудно догадаться о его 

существовании; теперь же онъ иридаеть степи видъ торфяного 

болота или тундры и сильно затрудняеть размывание. 

Такимъ образомъ, на ровной стени переносъ частицъ почвы 

возможенъ лишь подъ самый конецъ таянйя снфговь, когда отъ 

притока нагрЪтыхъ солнцемъ водъ или оть теплаго дождя отой- 

деть съ поверхности почва ложбинъ, и текущая по ихъ дну вода 

начнеть промывать себЪ дорогу. Но къ этому времени снЪга 

остается уже, все-таки, мало; кромЪ того, такъ какъ на нЪкоторой 

глубин почва остается еще мерзлою, то это промыване, идущее 

по направленю главныхъ потоковъ воды тающаго снЪга, должно 

идти не столько въ глубь, сколько въ ширь, и нЪть ничего уди- 

вительнаго, что всЪ ложбины стока снфговыхъ водъ на ровныхъ 

цфланныхь степяхъ обладаютъ удивительною пологостью свойхЪ 
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склоновъ и мелкимъ, неясно выраженнымъ русломъ: мЪетами ихъ 

бываеть едва возможно отличить отъ ровной поверхности степи. 

Совершенно другую картину представляеть таян1е того же снЪга 

на м$етахъ съ отчетливо выраженнымъ рельефомъ, напр. на скло- 

нахъ балокъ. Туть на крутыхъ, особенно къ югу обращенныхъ 

склонахъ снфгъ сходить значительно раньше, п почва оттанваетъ 

на значительную глубину въ то время, какъ всюду на ровной степи 

почва еще промерзши. Въ пер1одъ напболЪе сильнаго таявя съ 

боле возвышенныхъ и ровныхъ мЪеть, особенно въ полуденное 

время, сюда устремляется масса воды; увлекая въ верхнихъ ча- 

стяхъ склона размякшую почву и впитываясь при дальнзйшемъ 

своемъ движенш почвою пологаго склона, она оставляетъ захва- 

ченную грязь, и въ это время года легко видЪть, что трава поло- 

гихь склоновъь балокъ не только загрязнена, но даже и погре- 

бена подъ снесенными сверху частицами земли. Гдф степь за- 

дернована, явлен1е это не замфчается въ столь р%зкой форымЪ, 

какъ въ области пашенъ; туть покатости иногда сплошь одЪты 

черноземомъ, напоминающимъ лавовые потоки. Позже, когда 

пробъется первая мурава, эта картина изм$няется, и уже въ апр лЪ 

нельзя бываетъ видЪфть и слФдовь этихъ явлен!: снесенная почва 

исчезаеть подъ листвою свЪжей зелени. 

Наконець, крутые берега р$къ и рЪчекъ въ это время им$- 

ютъ совершенно своеобразный видъ. Туть, пользуясь каждой 6о- 

роздкой или трещиной, вода льется цфлыми каскадами и потоками, 

увлекая за собою глыбы рыхлой оттаявшей земли. Въ вершинах 

овраговъ низвергаютея цфлые водопады, и тотъ, кто хочетъ ви- 

дДЪть, какъ ростутъь овраги, долженъ посЪтить таюя м%етности 

пменно въ это время. Въ верховьяхь потоки мутной воды, увле- 

кая цЪлыя глыбы породъ, быстро р$жутъ рыхлую почву. Замча- 

тельно, однако, что дЪятельность этихъ водопадовь у насъ крайне 

краткосрочна: черезъ два-три дня воды ихъ слабЪють, изся- 

каютъ, и опоздавиИй наблюдатель не получить и слабаго пред- 

ставленя того, что было день тому назадъ. Масса вынесенной 

изъ овраговъ земли, глины и неску образуетъь въ ихь устьяхъ 

мощныя толщи; въ длинныхъ оврагахь они засоряютъ ихъ днища 

и образуютъ слопстый наносъ, которому проф. Докучаевъ даетъ 

терминъ овражнайо алловзя. 

Такимъ образомъ, исключительно въ зависимости отъ наклона, 

у насъ весеннйя воды производятъ совершенно различныя дЪйств1я 



о = 

на поверхность. На слабо покатой степи онЪ вырываютъ мелюя, 

широк!я ложбины п совершаттъ ничтожныя перемЪщен!я поверх- 

ностныхЪъ, наиболЪе легкпхъ частицъ почвы. При большей покатосги 

перем щаются болЪе значительные слоп легкахъ частицъ почвы, 

стремящихся нивеллировать ложбину. При крутой покатости высо- 

кихъ правыхъ береговь, воды стремятся разрыть этоть склонъ, 

давая начало оврагу вверху п овражному аллюв!ю внизу склона. 

Явлен!я размыва на водоразд$лахъ рфкъ, н$когда ровныхъ, 

должны были быть аналогичны современнымъ; ихть воды должны 

были стекать къ русламъ р$фкь большей величины: Терну, СулЪ, 

СулкЪ. Западныя изъ нашихъ р$къ, какъ показываегъ строен!е 

пхъ береговъ, прорыли себЪ ложе въ наносахъ ледника. На пер- 

вой стадш своей жизни онЪ должны были дЪлать то же, что ве- 

сенн!е снфговые потоки ровной степи, съ тою только разницею, 

что онЪ текли все лФто или большую часть его, а не одну только 

весну и в$роятно устремлялись по направлен!ю низинъ, назначен- 

ныхъ доледниковымъ рельефомъ. 

ЛЪтвя воды, гораздо менфе значительныя, при т$хъ же усло- 

вяхъ размывав1я, встрфчали въ некультурный перодъ нашего 

края еще большее препятств1е въ задернованности почвы расти- 

тельностью и въ ея необыкновенномь уплотнени послф засухъ, 

при которомъ размокане оть скоротечныхь ливней могло идти 

лшмь параллельно съ виитыванемьъ воды. 

Если послЪ того, какъ ледниковыя воды покинули равнину 

Харьковской губерния, она, за исключешемъ, быть можетъ, области 

придонецкихь сдвиговъ, была совершенно нивеллирована и пред- 

ставляла лишь уклонъ къ БЭ\М и 5, 10 очевидно, для дфятельно- 

сти ея водъ были условя, разобранныя нами въ первомъ случаз, 

когда воды текутъ по ровной, слабо-покатой степи. ОнЪ должны 

были, слЪдуя общей покатости, рыть слабыя ложбины стоковъ, 

которыя, подобно такимъ же современнымъ ложбинамъ на водоразд- 

лахъ или подобно р$камъ, текущимъ но ровному поемному лугу, 

должны были извиваться, перемфнять оть времени до времени 

свое течене и покидать старыя русла. Эти покинутыя ложбины, спо- 

собствуя развит!ю на своихъ склонахъ процессовъ, разсмотрнныхъ 

нами во второмъ случаЪ, должны были постененно замываться и 

нивеллироваться. Такой процессъ постепеннаго замываня ноки- 

нутыхь ложбинъ и донынЪ наблюдается на ровной степи, гдЪ 

она наиболЪе горизонтальна, какъ, напр., между г. Чугуевомъ и 

Н. Сомовз. Орнит. фауна Х. г. 4 
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с. Граковымъ (Зыев. у.) или въ западной части Сумскаго у$зда. 

ЭдЪсь иногда значительные участки ложбинъ изолируются совер- 

шенно, и весною здЪсь стоитъ вода, какъ, напр., у Государевой 

гребли въ Сумскомъ уфзд$; гораздо же чаще мы видимъ овальныя, 

пногда совершенно круглыя, какъ блюдечки, углубленйя, весною 

заполняюнияся водою п просыхаюшая лЪтомъ; иногда они, какъ 

оспины, совершенно безнорядочно раскиданы по степи, чаще же, 

какъ это хорошо наблюдается близъ Голубовки, они заканчивают ь 

собою вершины чрезвычайно пологихь ложбинъ, никогда уже не 

пуЗющихь текущихь водъ. 

Нужно принять во внимаше, что за долй перодъ существо- 

вашя степи ложбины должны были многократно мЪнять свое на- 

правлен1е; а что он его мВняли, явствуетъ уже изъ того, что, 

разъ нвкоторыя изъ нихъ, наиболЪе многоводныя, прорыли на- 

конець себВ такое глубокое русло, что измЪнять его стало трудно, 

он должны были въ произведенныя ими долины привлечь воды 

съ сосфднихъ месть; эти послЪдн!я, прорывая себЪ ложбины, стали 

спускать степныя воды, которыя должны были продпочесть течь 

въ ближайпия къ нимъ низины, чфмъ елЪдовать общему, болЪе сла- 

бому наклону степей къ морю; то-есть, образовавийяея долины 

болЪе сильныхъ рФкъ должны были убить самостоятельность болЪе 

слабыхъ, заставивъ течь къ себЪ степныя воды, которыя, 

покинувъ прежнйя ложбины, обусловили умпран!е цЪлаго ряда по- 

степенно нивеллировавшихся ложбинъ. Очевидно поэтому, что на- 

носъ бурыхъ глинъ, покрывавиий наши степи, быть можеть нЪ- 

когда и слоистый, многократно переносивцийся съ водораздЪловъ 

въ ложбины и съ ложбинъ на бывшие водораздЪлы между такими 

ложбинами, должень былъ, при медленности такихъ процессовъ, 

при проростанйи наносовъ растительностью, совершенно потерять 

первоначальную структуру и превратиться въ ту пористую, про- 

низанную множествомь пустоть отъ корней, отчасти заполнен- 

ныхъ известью, массу желто-бураго цвЗта, которая составляетъ 

наши подпочвы; напоминая во многихъ мЪстахь лессъ, эта желто- 

бурая подпочва можеть быть названа лессовиднымь сулинкомь. 

Въ большинств$ случаевъ наши р$чныя долины постепенно 

образовались среди степи изъ пологихъ ложбинъ; хотя такля боль- 

пия рЪки, какъ, наприм., Сула, Иеелъ, Осколь и друг., и прорыли 

себ теперь столь глубокля и разнообразныя русла, что, какъ 

читатель увидить ниже, объ ихъ происхождении высказываются 
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самыя разлизныя гипотезы, но на лЪвыхъ притокахъ большинства 

этихь р$къ, не ушедшихъ такъ далеко на пути эволюцш, можно 

наблюдать рЪфшительно всЪ стадли развитя этого процесса. Не 

только среди природы, но даже просто, взявши иодробную карту, 

читатель увидить, что притоки эти начинаются едва замЪтными 

ложбинами среди равнинной степи; ложбины имфютъ даже направ- 

ленте общей покатости степи. Принимая постененно притоки и 

заворачивая къ рЪкЪ, онЪ мало-по-малу углубляютьъ своп русла, 

дорЪфзывая ихъ до уровня водоносныхъ слоевъ, откуда выходять 

ключи, заболачиваюцие ихъ дно. Сохраняя одинаковый и пологй 

наклонъ, какъ праваго, такъ и лфваго берега, но расширяя и 

углубляя свое дно, онЪ мало-по-малу получаютъ среди него мед- 

ленно текущую, нерЪздко подъ осень пересыхающую р$чку, которая 

въ громадномъ большинствф случаевъь виадаетъ подъ острымъ 

угломъ въ главную р$ку. Таке лЪвые притоки на картЪ Харьков- 

ской губерни наблюдаются рЪшительно на всфхь сталяхъ раз- 

вия оть пологой, уже совершенно сухой весною ложбины стока 

тающихъ снфговыхъ водъ до совершенно сформированнаго р$ч- 

ного русла съ ноемною луговою низиною и пологими, одинаково 

съ обфихъ сторонъ высокими, извилистыми берегами. 

Большия рЪки губерай, по причинамъ, къ разсмотр$ ню коихъ 

мы сейчась обратимся, уже потеряли въ большей или меньшей 

степени характеръ ложбинъ стоковъ. Только въ западной части, 

въ предЪзлахъ ледниковыхъ отложенй, въ этой наиболфе низмен- 

ной и наиболЪе молодой части губернш, тдЪ, какъ мы видФли, 

сравнительно туго размываемые и однородные дилюнальные осадки 

образуютъь мощную толщу болЪе или менЪе однородныхь отло- 

женш, рзки Сула, Сулка и Тернъ болфе или менЪе приближаются 

БЪ этому типу. Ихъ берега во многихъ мфетахъ, какъ по ту, 

такъ п по другую сторону р%ки, почти одинаково козвышены, ихъ 

очертанля такъ же извилисты, какъ и у ложбинъ стоковъ, нако- 

нецъ, ихь склоны столь же полого спускаются къ болЪе или менЪе 

широкому и ровному дну, среди котораго, постоянно мфняя свое 

русло, извиваетея р$чка. Такимъ образомъ, своеобразный рельефъ 

западной половины губерния является прямымъ сл$дстнемъ и 

выраженемъ сейчась описанныхъ денудащонныхъ процессовъ на, 

молодой, недавно образовавшейся равнин съ довольно однородной 

п мощной глинистой подпочвой. Большинство другихъ большихъ 

рЪкъ нашего края отступаетъ отъ этого типа, и это отступленте 
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мы замфтимъ тотчасъ же, какъ только выйдемъ изъ области рас- 

пространеня ледниковаго наноса и вступимъ въ районъ харак- 

терныхъ для Харьковской губерши вышераземотр&нныхъ формащй. 

Рфки Пеелъ, Ворскла, ОЪв. Донецъ на значительномъ протяжена, 

Лопань, Уды и отчасти всЪф лЪвые притоки р. Донца представ- 

ляютъ слфдующия особенности строензя своихъ долинъ. Ихъ пра- 

вые берега всегда (за исключенемъ немногихъ пунктовъ) боле 

пли менЪе возвышены и круты. Разница между высотою м$етности и 

тальвегомъ рфки доходитъ въ пныхъ мфетахъ до 100 съ лишнимь 

метровъ. Нерздко, берега эти почти совершенно отвфено падаютъ 

къ рфкЪ. Они болфе или менфе сильно изр$заны оврагами. У под- 

ножйл такого высокаго праваго берега разстилается иногда весьма 

широк1й, совершенно ровный заливной лугъ, по которому, причуд- 

ливо извиваясь, то подходя къ самому берегу, то уходя отъ него 

на весьма значительное разстоян1е, медленно течеть рЪка; ночти 

ежегодно во время разливовъ м$няя свое русло, она оставляетъ 

на поверхности своего заливного луга массы, превращающейся въ 

озера стоячей, лишь весною во время разлива освф$жаемой воды. 

Эти озера имфють то вытянутую и изогнутую форму, какъ на- 

стояние обрубки стараго рЪчного русла, часто даже соединенные 

съ рВкою, то, наиротивъ, они закругляются и получаютъ оваль- 

ную, иногда закругленную форму, почти какъ у степныхъ воро- 

нокъ, или баклушъ. 

За этою, болфе или менфе широкою заливною низиною, въ 

видЪ второй террасы р ки, поднимается нерЪдко не мене пгирокая 

низина съ супесчаною почвою, часто съ голымъ сыпучимъ инескомъ, 

который, будучи раздуваемъ вЪтромъ, образуетъ эоловые бугры. 

На этой второй песчаной террасЪф, которая иногда отчетливо воз- 

вышается надъ лугамп, иногда же незамЪтно съ нею сливается, 

видны бываютъ низины, болотца, а иногда даже цфлыя озера, 

какъ, наприм., озеро Лебяжье, близъ г. Лебедина. Вторая терраса, 

по м$рЪ удаленя оть своего лугового края, нерфдко нонижается 

подъ влянемъ размыва водъ, текущихь на нее со степи. Чаще, 

однако, это бывають выходящя изъ балокъ весенн1я воды, не мо- 

гупия производить размыва, но которыя, вынося массу глины п 

песку, заносятъ эту низину п, образуя весною скоплен1я стоячихъ 

водъ, къ лЪту даютъ здЪфеь или озера солоноватыхь водъ, или 

влажныя, иногда солонцеватыя (за, СтаробЪльскомъ) низины. Надъ 
ними въ видф очень пологаго, иногда сливающагося склона под- 



ниуается претья перраса рЪкп, выводящая насъ опять на ров- 

ную степь. Наблюдатель, стояшйй на правомъ, высокомъ, берегу 

р$ки, можетъ, въ большинствЪ случаевъ, видЪть вс три террасы 

р$кп: луговую, несчаную и далеко возвышающуюся на горизонтЪ 

степную. 

Эти больния р$чныя долины, врззываюпияся въ почву края 

до абсолютной высоты 100 ш, являются, подобно подстилающимь 

ихъ породамъ, характернфйпгимъ образовашемъ Харьковскаго края. 

Форма и очертан!я харьковскихъь долинъ, иовидомому, есть 

результать размывающей дЪятельности водЪ, стекавшихъ въ днф- 

провскую и донецкую низины со времени осушен1я этого края отъ 

дилюнальныхъ водъ. Различ1е же устройства долпиъ вызвано 

исключительно различемъ въ строевия края. ДЪйствительно, какъ 

на то указывали еще проф. И. ©. Леваковскй п Н. А. Соколовъ, по 

мфрЪ приближен!я къ долинамъ этихъ рЗкъ, нижележаная породы 

являются косо-срфзанными, что особенно отчетливо видно по пра- 

вымъ берегамь р$къ, изр$заннымъ оврагами. По Донцу, по Ло- 

пани п по ВорсклВ во многихъ м$етахъ видно, что, въ то время, 

какъ ближе къ берегу изъ-подъ суглинка обнажается, напр., харь- 

ковская порода, выше, ближе къ водоразд$лу, лессовидный сугли- 

нокъ налегаетъ на ярусъ бЪлыхъ песковъ или на пестрыя гливы. 

Факть этотъ свидфтельствуеть, что прежде, чфмь произошель 

промывъ долины до той глубины, на которой течетъь рЪФка, она 

должна была имфть болЗе широкую и пологую долину, и воды 

ея должны были течь на гораздо боле высокомъь уровнф, чЪмъь 

современный. На востокВ губернит область смыва верхпихъ породь 

вдоль р$чныхъ долинъ достигаеть исполинскихь размфровъ. За 

версту не до$зжая праваго берега р$ки, напр. у г. Купанска, 

видны уже поломе спуски, означаюние, что вышележания породы 

смыты, п бурый лессовидный суглинокъ, затянувций эти склоны, 

покрываетъ или мЪлъ, или непосредственно на мЪлу лежашля по- 

роды; правый берегъ р$ки обыкновенно является вырытымъ прямо 

въ мЪлу, представляя обнажен!я этого послФдняго слегка только 

прикрытыми вышележащими породами. 

Наконець, совершенно отдльный и своеобразный типъ рЪкъ 

представляетъ р. Донецъ ниже с. МБлового и его правые притоки. 

Еще Лепле указывалъ на значен!е сдвига Донецкаго кряжа, на 

отклонен1е. этой рЪкй вправо, на востокъ, и вылснилъ роль выхо- 

довъ твердыхь известняковъ, какъ факторовъ, противодЪйствую- 
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щихъ его стремлевнтю течь на БУ, по направленю общаго кан- 

лона, и заставляющихь его въ безсильной борьбЪ съ ними д$- 

лать причудливые извивы на поверхности своей поймы. ДЪйстви- 

тельно, пока Донець встрЪчаль рыхлыя породы, налегаюпия на, 

мфлъ, онъ стремился проложить свой путь къ БУ и около Зшева 

образовалъ глубоко въ этомъ направлен вдающуюся клюку. Но, 

какъ только онъ начинаетъь изм нять свое направлене къ Е, такъ 

сейчасъ обнаруживаются выступы твердыхъ известняковъ. Проф. 

И. 0. Леваковеюй, прослБдивиий течеше р. Донца по всему его 

протяженио въ предЪлахъ Харьковской губернши, перечисляеть эти 

выступы. Первый выступъ у с. М$лового произведенъь мфломъ, 

зат$мъ юрою. Первый выступъ юрскихъ известняковъ открыть имъ 

быль у с. Протопоповки, второй у сл. Веревкиной; ирп устьЗ р. Бе- 

реки, ус. Петровскаго, найденъ выступь, происшедний, вЗроятно, 

велЪЬдств1е частнаго сдвига каменноугольныхъ породъ, и эти болЪе 

рыхлыя породы позволили р. Донцу отетупить опять въ излюб- 

ленномъ направлении. Но новый, и по числу четвертый, выступъ 

юрскихь известняковъ около г. Изюма вполнф отбрасываеть его 

течен!е прямо на №; юрсюе известняки Каменки удерживають 

его и не дозволяютъ иринять естественное направлен1е; юрсюе же 

известняки сопровожлаютъ его берега и далЪе до Св. Горь. Из- 

вестняки же и песчаники, другими словами твердыя породы, обна- 

жаются и въ хутор Закотномъ. 

Но если теперь дальнфйшему подмыванйю нижележащихъ по- 

родъь Донцу не позволяютъ твердые юрсые известняки, изъ этого 

не слЪдуегъ, что самое направлене его долины было обнаружено 

именно ими, и надо думать, что отклонен1е его вправо было 

вызвано исключительно возвышенностью юга Изтюмскаго уЪзда, 

которая, какъ мы видЪли, есть результатъ дислокаци. Эта воз- 

вышенность въ перодъ спада ледниковыхъь водь должна была 

ихъ направить къ Е, а некъ Ъ или Ъ\\, куда стремилась осталь- 

ная масса водъ губернш, а тЪ извивы его долины, съ которыми 

имъ теперь приходилось им ть дфло, суть уже сл детие позднЪй- 

шихь, въ различное время весьма неодинаково шедшихь процес- 

совъ размыва. ЛЪйствительно, Донецкая низина сдвига должна, 

была заставить стремиться сюда веЪ воды, которыя въ перодь 

таянтя ледника и еще неглубокахъ рЪчныхъ руслъ должны были 

собираться и течь въ этой низинЪ, производя большая, чВмъ гдЪ- 

либо, размыванйя. Уровень этихъ водъ, иодобно большинству раз- 
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смотр$нныхъ нами харьковскихь р$фЕъ, могъ быть выше тепереш- 

нихъ правыхъ береговъ рфки. По крайней мЪрЪ, на правомъ бе- 

регу всюду смыты являюцяея въ болфе возвышенныхъ пунктахь 

Изюуискаго у$зда третичныя породы, и во многихъ мЪстахъ вся 

почва покрыта оставшеюся отъ намфловыхь песковъ галькою. 

Фактъ этоть заставляетъь думать, что течене р. Донца остановили 

высоты, гораздо болЪе удаленныя оть его нагорнаго берега, не- 

жели уступы этого послфдвяго. 

На лЪвомъ берегу рЪки налегаюния на м$лъ породы смыты по 

крайней мЪрЪ километровь на 20 отъ его теперешней луговой части, 

п это въ мЗетахь, гдЪ нЪть аномальныхъ расширен1й долины. 

Эти смытыя породы замЪняютъ обыкновенно слоистые пески рЪч- 

ного характера и сверху кроются бурымп суглинками, ближе къ 

р$кЪ сильно песчанистыми и лишь постепенно принимающими 

лессовидный характеръ; мЪстами, какъ около Варваровки и Горо- 

дища или Кремянного, найдены выходы известняковъ. 

Все это показываеть, что районъ размыва водами р. Донца 

громаденъ, и что онъ не стеснялся районами тенерешней долины, 

выборъ которой былъ имъ сдЪланъ постепенно. Такъ, напр., ироф. 

Ю. И. Морозовъ приводить рядъ данныхъ, что выстушь къ за- 

паду, образованный этою рфкою, противъ се. Протопоповки сдф- 

ланъ лишь въ позднЪишее время, и что все это кол$но было за- 

лито нфкогда водою и представляеть рядъ озерныхъ образовавй. 

То же самое можно сказать о громадной низинЪ, местами по- 

разительно ровной, какъ столъ, между г. Чугуевомъ и с. Мфловымъ. 

Абсолютная ея высота значительно ниже, чЪмъ въ окружающихь 

мфстахъ. Хотя геологическое строене этой мВстности, при бЪдности 

ея разрЪзами, и недостаточно еще выяснено, однако существоване 

озеровидныхъ низинъ, болоть и даже настоящихъ озеръ, какъ, 

напр., озеро Лимань (Зшев. у.), къ которому намъ не разъ еще 

придется вернуться, наилучше доказываеть, что воды р$ки нЪ- 

когда, вмЪето того, чтобы описывать теперешейй сложный круж- 

ный путь, катили свои воды прямо къ выступамь отроговь До- 

нецкаго кряжа и, отклоненныя ими, поворачивали на восток. 

Подмыван!е праваго берега, сложеннаго, какъ мы знаемь, до с. 

МФЪлового изъ рыхлыхъ, легко поддающихся размыванию, породъ, 

долкно было вызвать образоване вышеуномянутой Донецкой клюки, 

что противъ г. Зуева. Такямь образомъ, долина р. Донца, хотя 

ей и положила начало дислокащя породъ на югЪ Харьковской 



губернш, не составляетъ исключеня изъ общаго характера рЪ%ч- 

ныхь додинъ края. То же самое можно сказать и о Торц} и Брита$. 

Эти р$ки имЪють долины размыва, лишь нФеколько измфненныя 

въ направлен частными местными дислокашями, которыми такъ 

изобилуетъ эта часть Изюмскаго уЪзда. 

Настояшия р$Ъчныя долины, образовавийяся по только-что 

описанному способу, хотя и являются ложемь для веЪхъ главныхъь 

артер1й края, хотя и вр$зались вь глубину 100 и боле мегровъ 

въ естественную поверхность харьковской равнины, разбивъ ее 

на рядъ неодинаково другъ къ другу наклоненныхъ участковъ, 

однако, если бы ими одними ограничивались особенности рельефа 

губернш, рельефъ этоть быль бы весьма монотонень и изр$дка 

разнообразилея бы перес$кающими край долинами вышеназван- 

наго типа. На дЪлЪ мы видимь иное. НЪкоторые увзды, какъ, 

напр., Харьковский и Богодуховсый, принадлежать къ весьма изрЪ- 

заннымъ и неровнымъ; это непрерывная сЪть возвышенностей и 

глубокахъ низинъ, дфлающая передвижен1я по краю крайне за- 

труднительными и заставившая желфзныя дороги, предночитаюния 

обыкновенно слЪдовать степными водоразд$лами, спуститься здЪеь 

на дно долины р. Лопани и такимъ образомъ подойти къ Харь- 

кову. Причиною этихъ неровностей, придающихъ разнообраз1е пей- 

зажу, живость очертанямъ рЪчныхъ побережий и несходство ихъ 

въ различныхь рфчныхъ бассейнахъ, являются безспорно овраи 

(яры, аруги). 

Разсматривая дЪятельность вешнихъ водъ, мы видЪли, что, 

имя передъь собою крутые склоны съ оттаявшею почвою и низ- 

вергаясь съ нихь, воды эти, встр$чая рыхлыя породы, размывають 

ихъ весьма энергично. Начало размыван!ю, какъ иоказываютъ 

повседневныя наблюдения, даеть какая нибудь трещина въ почвЪ 

или даже борозда пашни, куда устремляются воды дождя или 

тающаго снЪга, и она, постепенно углубляясь, привлекая все бол$е 

и бол5е воды, начинаеть удлиняться, расширяться и мало-по-малу 

превращается въ настоящай оврагь. Такимъ образомъ, необходи- 

мымъ условемъ для образовалля оврага является крутой наклонъ, 

даюцай размывающую силу сб$гающимь водамъ; характерными 

чертами оврага будутъ болфе или мене крутыя, по изм5ренямъ 

г. Ефремова, находяпияся въ зависимости отъ евойствъ породы, 

стЪнки п постепенно суживающаяся, переходящая въ размывную 

борозду вершина. 

авы Знаний 



Въ зависимости отъ характера породъ, овраги растуть съ 

различною быстротою. Иногда скорость этого роста бываетъ весьма 

значительна; но всегда въ развии оврага можно бываетъ разли- 

чить три стадли: хервую, когда оврагь врЪзается въ глубь водо- 

раздфла, вторую, когда онъ, достигнувъ до водоносныхъ слоевъ, 

вызываеть на днЪ своемъ появлен1е влаги или ключей, и ре, 

когда, возрастая своею вершиною пли остановившись въ ростЪ, 

онъ удалится оть берега, и его склоны, подъ вляшемъ осышей, 

обваловъ и делюнальныхъ процессовъ, потеряютъ характерныя для 

овраговъ отв$сныя стЪнки: ихь склоны закруглятся, сдЪлаются 

пологими, задернуются, и оврагъ превратится въ балку. 

Вь зависимости отъ геологическаго строевйя и внфшность 

овраговъ у насъ не одинакова. Наибол$е простое строеше они 

представляютъ по рр. Сул и Терву, гд$ они, возрастая верши- 

ною, обыкновенно вЪтвятся во всЪ стороны. Напротивъ, въ об- 

ласти осадковъ второй упты въ верховьяхъ овраговь весьма 

часты такь называемые ожолзни, т. е. обваливииеся и сползиие 

цЪлые участки вышележащихь породъ. Таве провалы и оползни 

вызываются или размыванемь снизу легкахъ песковъ или ополза- 

немъ вышележащихъ породъ по водоносвому слою пестрыхъ глинъ. 

Нер$дко, благодаря этимъ процессамъ, вершины такихъ овраговъ, 

не вЪтвясь, принимають широкую уирковидную форму (ендова). 

Далеко не вс овраги врзываются въ почву такъ глубоко, чтобы 

вызвать изъ водоносныхъ слоевъ выходъ ключа. Нер$дко, возра- 

стая своею вершиною, оврагь доходить до водораздЪла или до 

района, гдф воды тающихъь снЪфговъ разбираются уже другими 

р%$ками или оврагами. Тогда его рость слабъетъ п останавли- 

вается; оврагъ мало-по-малу сглаживаетъ крутизну своихъ стфнокъ 

делюнемъ, а дно овражнымъ аллюнемъ и превращается въ сухую 

балку. 

Напротивъ, если онъ промоеть себЪ русло до появления источ- 

никовь, на его днф можетъ появиться постоянный токъ воды, 

образующей рЪчку. При быстромъ удлинен!т п развЪтвленш овра- 

говъ, они, обогащаясь такимъ образомъ водою, могутъ образовать 

рЪчную систему, а бока ихъ, принимая форму склововъ балокъ, 

дадуть русламъ такихъ рфчекъ характеръ настоящей рфчной долины. 

Мноме изслЪдователи нашего края считаютъ, наирим., большинство 

рЪ»къ Харьковскаго и Ахтырскаго узздовь р$ками такого овраж- 

наго происхождения. 
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Какъ въ первомь, такъ и во второмъ случа овраги растутъ 

чрезвычайно быстро и могутъ уходить весьма далеко на водо- 

разд$лы, при чемъ обыкновенно они сильно вФфтвятся. Отходя 

постоянно подъ прямыми углами отъ высокихъ береговъ р$къ, они 

разбивають эти послфднйе на цфлый рядъ участковъ съ боле или 

менфе острыми выступами. Таковы типичные овраги въ области 

нашихъ рыхлыхъ породъ. 

Везд.5 превращене нижнихъ частей оврага въ балку неизбЪжно 

происходить совокупною работою водъ самого оврага, и атмосфер- 

ныхъ осадковъ. Воды оврага, слабЪя по отступлении все далЪе п 

далЪе отъ р$ки уходящаго верховья, заносятъь дно оврага смз сью 

глины и песка, или такъ наз. овражнымъ аллювемъ; ст$нки же, вы- 

ровненныя обвалами и оползнями, мало-по-малу, путемъ уже изв$- 

стныхъ намъ процессовъ, затягиваются лессовиднымъ суглинкомъ. 

Иногда не только нижняя часть оврага, но и весь онъ цфликомъ, 

можеть превратиться въ балку. Это бываеть въ тфхь случаяхъ, 

когда онь дойдетъ до водораздЪла или до области, гдЪ сосфдае 

овраги настолько разбираютъ къ себЪ стекаюпия воды, что ему 

не остается питаня. КромВ того, какъ будеть показано ниже, 

лЪеная растительность, задерновывая склоны, можеть совершенно 

остановить ростъ оврага. Тогда онъ, закругляя свои склоны на 

всемъ своемъ протяженши, становится балкою. Уничтожене л$совъ 

на склонахъ такой балки можеть вновь пробудить ростъ оврага, 

нер$дко возобновляющися съ особенною энермей послЪ такого 

перюда покоя. Тогда легко бываеть видфть оврагъ, растуший по 

дну балки и прорастающий ея края. Замериие, получивиие полоте 

края и превративииеся въ балки, овраги обыкновенно и совершенно 

неправильно ем$шиваются съ ложбинами стоковъ, особенно если 

оврагь прошель до водоноснаго слоя, н образовавшаяся изъ него 

балка иметь на днф своемъ постоянную р$Ъчку, подмывающую 

свой берега, которые по мЪрЪ приближеня къ р$к$, питаемой 

ею, и при увеличен!и паденя имфютъ крутые ярки. 

По мн$нио А. Н. Краснова, слЗдующ я черты отлачають 

балки отъ ложбинъ стоковь и не позволяютъ считать многе наши 

мелк!е р$чные притоки р$ками овражнаго происхожденя: 

1. Балка произошла изъ оврага путемъ округленйя его скло- 

новъ; ея углублене шло оть вершины, а, напротивъ, укрилеше 

боковъ съ конца. Она поэтому имфеть наибол$е крутые бока въ 

верховьяхъ, гдЪ вЪтвится наиболВе сильно, или заросла лВеомь. 

а овал» 

РЯ УЧИ ЧЩВИ 
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Тотъь же характеръ имфютъ и овражныя рЪки, которыя вс беруть 

начало въ оврагахь. Наиротивъ, ложбины стоковь зарождаются 

вь степи. Ихь верховья незамВтно сливаются со степною поверх- 

ностью и лишь но приближенти кь главной рфкЪ онЪ принимают 

характеръ балки или долины овражнаго тина. 

2. Балки, нодобно оврагамъ, идуть подъ болЪе или менЪе 

прямымъ угломъ къ нагорному, высокому берегу долины, онЪ го- 

раздо болЪе вЪтвятся, чЪмъ извиваютея п пмфютъ, относительно 

говоря, круто падающая ст$нки. ТВ же иризнаки приложимы и 

къ долинамъ этого происхождения. Ложбины стока слБдують глав- 

нымь наклонамъ страны нп потому впадаютъ въ р$ку подъ болЪе 

или менЪе осурымь угломъ. Онф мало вЪтвятся, но особенно въ 

верховьяхьъ много извиваются. Края ихъ, за исключешемь мЪстъ, 

подмытыхьъ водою, весьма пологи. Въ тЪхь р$дкихъ случаяхъ, 

когда наклонъ степи обращенъ къ р$кЪ, ихь, все-таки, по двумъ 

вышеприведеннымь чертамъ легко отличить отъ балокъ. 

3. Балки въ верховьяхь свойхъ имфютъ или имфли са. Лож- 

бины стоковъ начинаются всегда въ степи и если пмЗютъ лЪеъ, 

то скорЗе въ устьЪ. 

4. Наконецъ, самыя условля образован1я тЪхь и другихъ водо- 

виЪетилищь не одинаковы: для образованя оврага необходимъ 

настолько сильный наклонъ, чтобы могло быть бурное размыване 

почвы, ложбина стока, напротивъ, только и можеть образоваться 

при очень слабомь наклонЪ. Мы видФли, каково было ирошлое 

нашего края, и видЪли, что, кромБ донецкой низины, въ которую 

направляются далеко не всЪ воды края, здЪсь не было большихь 

углубленй, да и донецкая низина своею теперешнею глубиною 

гораздо болБе обязана размыву, ч$мъ дислокащи. Поэтому ранфе 

не могло быть даже п благопуятныхь условй для образованя 

овраговъ: тогда были только ложбины стоковъ. 

Овраги и пхъ насл5лле— балки и овражныя р$ки—являются, 

напротивъ, новфйшими образованйями по сравненно съ рЪчными 

долинами и ложбинами стоковъ: они являются слфдстнемь раз- 

вия п углубленя руслъ этихь посл$днихъ. Они поэтому спут- 

ники высокихь и, какъ показываеть строене нашихъ долинъ, по 

преимуществу правыхъ береговъ рЪкъ. Оть высоты пи сложеншя 

этихь послфднихь зависить росгь и степень нышности развитя 

этихъ послЪднихь. Они являются новымъ, въ рельефъ жизнь вно- 

сящимь элементомъ, быстро разр$зая горныя породы, разбивая 
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страну на отдфльные холмистые участки, высасывая на свою по- 

верхность подпочвенныя воды, заставляя ихъ собираться въ видЪ 

ручьевь или увлажнять склоны, давая пищу и пр1ютъ защищенной 

здесь отъ суховЗевь и леденящихъ зимнихь вЪтровъ древесной 

растительности. Они — полная противоположность остаткамъ ста- 

рины, ложбинамъ стоковъ, доживающимъ евой вЪкь среди мерт- 

веннаго степного рельефа съ ихъ медленнымъ, лЪнивымЪ токомъ 

водъ и еще боле л$нивою работою размываня. Эти ложбиныы— 

наслЪд1е тЪхъ процессовъ, которые тысячелЪ я тому назадъ со- 

вершались на степи. Оживленныя нфсколько посл$ того, какъ они 

стали вассалами болЪе глубокихъ рфчныхъ долинъ, онЪ не могуть 

конкурировать съ оврагами. Овраги, дробя на куски правыя но- 

бережья р$къ, добираются до водораздфловъ и, внЪдрясь въ нихъ, 

отнимають у ложбинъ питаюшля воды, обезсиливая ихъ и мало- 

по-малу обусловливая ихъ полное умпран!е. 

Такъ какъ уровни, на которыхъ лежать различныя долины 

нашихъ р%къ, далеко не одинаковы, то п овраги одной изъ рЪЕЪ, 

дойдя до водоразд$ла другой, все-таки, иногда оказываются 

лежащими на болфе низкомъ уровнЪз, ч$мъ ихь конкуренты. 

ВетрЪчаясь такимъ образомъ съ оврагомъ другой р$чной си- 

стемы или съ ложбиною, они не останавливаютъ своего роста, 

а внфдряются въ глубь низины враждебнаго оврага, образуя сво- 

имь сляшемъ подоб1е горнаго прохода, или дефиле. Хоропий 

тишь такого дефиле наблюдается въ полЪ. выше с. Межиричей, 

рдЪ онъ соединяетъ бассейнъ рЪчки этого же названйя съ бас- 

сейномъ Сулы. РазрЪзая подобнаго рода дефиле, оврагъ мало-по- 

малу принимаеть въ себя притоки противоположнаго склона, за- 

ставляя ихъ воды направляться въ сторону, д1аметрально проти- 

воположную прежней. 

Возможно, что такимъ путемъ, перерЗзавъ водоразд$лъ, оврагъ 

отнимаетъ у сосфдней р$ки цфлую массу кментовъ, сдфлавь ихъ 

данникамп давшей ему начало рЪчной долины. Въ Западной Ев- 

роп$ извЪстна масса такихъ случаевъ. Въ узздахъ: Харьковскомъ, 

Валковскомъ и Богодуховскомь, гдЪ, благодаря развит!ю подъ поч- 

вами рыхлыхъ породъ, овраги растуть необыкновенно успфшно, 

легче всего искать подобныхъ случаевъ. РЪки Мжа и Уды, нодъ 

прямымъ угломъ отходяшия отъ врзавшагося въ рыхлые осадки 

п вымывшаго въ нихЪ клюку Донца, въ верховьяхъ пересфкаютъ 

на своемъ пути текушия, сл$дуя общему склону, на ЗУ р$ки 
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Лопань, Харьковь и др., и заставляеть ихъ сворачивать на во- 

стокъ, несмотря на склонъ водораздЪла къ юго-западу. 

Но, такъ пли иначе, овраги, являясь новою эпохою въ исто- 

рйи развия рельефа Харьковской губернш, вносять въ него ожи- 

влене, п, какъ они ни вредны для хозлевъ, имъ мы обязаны 

лучшими картинами природы и ландшафтами края. Подъ ихъ вл1я- 

немъ мертвенная степь и монотонныя побережья разбились на, 

причудливые выступы и глубомя долины, гд$ есть прохлада ип 

тфнь. Благодаря имъ, выступы древнихь породъ ио побережьямъ 

р$Ъкъ выразили въ рельефЪ свои характерныя свойства, и каждое 

побережье получило ему одному свойственный пейзажъ. МФловые 

утесы, разр$занные оврагами, раздфлилиеь на отдЪльные закруг- 

ленные участки съ мертвенными мелкими очертанями, нигдЪ не 

рёжущими глаза выступами или, напротивъ, высовывающимися въ 

впдЪ коническихь скалъ, какъ на Св. Горахъ. 

Напротивъ, область песковъ разрЪзалась на великое множе- 

ство логовь, балокъ, плато и террасъ. то причудливымъ амфите- 

атромъ окаймляющихь побережья рфкъ, то уносящихъ наблюда- 

теля въ чуждый стенному у!ръ лЪсистыхъь овраговъ и минатюр- 

ныхъ ущелй. Лишь въ области ледниковаго наноса, гдЪ въ раз- 

вии овраговъ не замЪчается ни той, ни другой крайности, они, 

разр$зая на далекомъ другь отъ друга разстояни берега, вынося 

къ своимъ устьямъ аллюв1й, гальку и валуны, даютъ ландшафты 

далекаго сЪвера. 

Характерною отличительною чертою ландшафта юго-восточной 

части Изюмскаго уфзда являются такъ наз. провальныя озера 

овальной или даже круглой формы, весною наполненныя водою, 

углубления, разбросанныя среди ровной степи. Ихъ много можно 

видфть на пути отъ г. Славянска къ Св. Горамъ. Эти проваль- 

ныя озера не должно смЪшивать съ тЪми круглыми низинками, 

которыя являются слфдетнемь умиравшя ложбинь стоковъ. Отъ 

этихь посльднихь ихъ легко отличать по гораздо боле крутымъ 

стВнкамъ п отчетливымъ очертанямъ. Являясь вездЪ въ Росс 

характернымь спутникомь богатыхь гипсомь или солью отложений 

пермской системы, они п здфеь, какъ п въ другихь областяхъ 

отложен1й этой системы, должны были произойти путемъ вымы- 

ван1я водами штоковъ соли или гипса изъ подпночвенныхъ слоевъ 

в проваломъ вышележащихъ отложенй въ образовавийяся такимъ 

образомьъ пустоты. 
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Если теперь мы приложимъ все намъ известное объ образо- 

вани долинъ Харьковскаго края къ разъяснен1ю вопроса несход- 

ства изрЪзаннаго рельефа Ахтырскаго, запада Лебединскаго и Бого- 

духовскаго уЗздовъ съ мертвеннымъ рельефомъ остальныхъ частей 

востока губернш, то причина этого несходства станеть ясною. 

Именно въ этихъ частяхъ губерни мы наблюдаемъ налеган1е 

мощныхъ толшь бурой п нестрыхъ глинъ на еще боле мощный 

ярусъ бФлыхьъ песковъ; тутъ есть всЪ данныя для наблюденя 

энергичнаго развитёя овраговъ. Эти овраги разрослиеь съ нев$- 

роятною быстротою и силою, наполнили вс ровные водораздЪлы, 

превративъ страну въ области холмовъ и овраговь. ВосточнЪе же, 

гдЪ пески лежатъ на болЪе твердыхъ, близко къ поверхности вы- 

ходящихъ харьковскихь песчаникахъ и еще бол$е твердомъ м$лу, 

размываемость не такъ энергична. Овраги тянутея къ правымъ 

берегамъ рфкъ, оставляя плосвля плато, гдЪ долины еще сохра- 

няють видъ ложбинъ стоковъ, или, пробЪгая въ видЪ мелкой балки 

до водоразд$ла, образують тамъ вферъ мелкихъ, заросшихъ кустар- 

никомъ овраговъ. Картина этихъ послЪднихъ отличается отъ сум- 

ской и лебединской, гдЪ долины имють видъь углубившихея лож- 

бинъ, гдЪ рельефъ имЪеть боле нервозный характеръ. 

Такимъ образомъ, между тектоническими типами Харьковской 

губернйи и типами ея рельефа видно полное соотвЪтстве. 

4) Почвы. 

Первая и единственная почвенная карта, позволяющая судить 

о характерЗ распред$леная почвенныхъь типовъ Харьковской 

губерн!и, есть схематическая почвенная карта, составленная быв- 

шимъ управляющимъ отдфленл Харьковскаго дворянскаго банка 

В. П. Фурдуевымъ на основанйи карты Чаславскаго, данныхъ „Карто- 

граф!и русскихъ почвъ“ В. В. Докучаева и, наконець, свфдЪнш, 

собранныхъ тг. разв дчиками дворянскаго банка. На этой картЪ 

авторъ различаеть слфдуюцие типы почвъ губернш: черноземь съ 

его разновидностями— глинистый, суглинистый и супесчаный чер- 

ноземъ, суйески, пески и каменистыя почвы. 

Кь востоку оть Донца, по схемЪ г. Фурдуева, всЪ водораз- 

дЪлы большахъ р$фкъ заняты черноземомь, который на склонахъ къ 

лЪвымъ берегамъ рЪкъ переходитъ сперва въ супесчаный черно- 

земъ и затфмъ въ супески, боле или менфе переходящие въ яески, 

которыми яокрыиы вторыя террасы рльъкь. Въ верховьяхъ Евсуга 
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черноземъ становится суглинистымъ, переходя у Воеводска въ 

злинистый черноземь. Кь 0) оть Дониа и къ востоку отъ ланш 

Курско-Харьково-Азовской желфзной дороги водораздфлы также 

заняты черноземомъ. Черноземъ этотъ дфлается по мЪрЪ прибли- 

женя къ Донцу злинистымь, а по берегамь рЪки Береки— 

супесчанымъ. 
Западная половина губерни пмиЪеть распредЪлеше почвь 

боле сложное. Та ея часть, которая лежить западнфе Пела, 

покрыта у берега рЪки глинистымъ черноземомь; западнфе онъ 

переходить въ нормальный и на границЪ съ Полтавской губерней— 

въ суглинистый. Пространство между Пеломъ и Ворсклою занято 

черноземомъ суглинистымъ, дЪлающимся супесчанымъ лишь при 

переходЪ ко 2-й песчаной террасЪ р. Пела. Наконець, цевтраль- 

ная часть губернйи занята черноземомъ обыкновеннымъ, дЗлающимся 

глинистымъ около правыхъ береговъ и супесчанымъ у лЪвыхъ бере- 

говь Вореклы, Удъи Мерла, вдоль которыхъ тянутся ленты песковъ. 

Такимъ образомъ, варлащи чернозема и пески —вотъ два 

типа почвъ нашей губернш, по схемЪ Фурдуева; распредЪлеше 

ихъ просто: чЪмъ ближе ко 2-й террас р$къ мы будемь нахо- 

дитьея, тъмъ песчанистЪе, чЪмъ ближе къ правому берегу р%ки, 

тЪмъ глинистЪе эта почва. 

Схема Фурдуева имЪла, очевидно, лишь чисто практическую 

цфль, и въ грубой форм она соотвЪтствуетъ истинЪ. НесомнЪнно, 

какъ въ томъ легко могъь убфдиться всяюй Фздивний по губернт, 

черноземъ нашихъ склоновъ песчанист$е, чЪмь черноземь водо- 

раздЪловъ. 2-ыя террасы р%къ у насъ также покрыты песками, 

Но схема эта не основана на анализахъ, а на внЪшнемъ впечат- 

лфнш, оставляемомъ почвой. Кромф того, современные усп$хи 

почвовЪфдЪн1я позволяютъ отличать гораздо боле тоне оттфнки 

въ почвенныхъ типахъ, и наша коллекщя, содержащая болЪе 200 1) 

образцовъ, позволяетъ съ ув$ренностью утверждать, что, помимо 

намфченныхъь г. Фурдуевымъ, въ распредфлен!и почвъ Харьков- 

ской губернш замфчается еще рядъ интересныхъ и практически 

важныхь особенностей. Чтобы ярче оттфнить эти посл$дая, 

напомнимъ читателю нФкоторыя изъ тфхъ, нынф основныхъ, иоло- 

т) Хотя проф. А. Н. Красновъ упоминаетъ здфсь о 200 образцахъ соб- 

ранныхъ почвъ, полный анализъ, однако, произведенъ сравнительно немногихъ 

образцовъ. 
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менй, которыя установлены были нашимъ извфстнымъ почвовЪдомъ 

ироф. В. В. Докучаевымъ. 

ВеЪ почвы могутъ быть раздФлены на нормальныя, образо- 

вавшияся на м$фстф, и ненормальныя—перемытыя, перенесенныя 

водою, вЪтромь и т. п. агентами. Нормальныя почвы средней 

Росси дають два главные типа: сулотутно- и болотно-растительно- 

наземные. Всякая нормально лежащая  растительно-наземная 

почва есть результать совокуиной дЪятельности и вмяня: 

а) материнской породы, Ъ) растительныхъ и животныхъ организмовъ, 

с) климата, 4) возраста страны и рельефа м$етности. 

Изъ сказаннаго ясно, что, помимо почвь анормальныхъ, 

которыхъ у насъ не мало и которыя совершенно не вошли въ 

разсмотрфе г. Фурдуева, и нормальныя растительно-наземныя 

почвы, по самому существу своему, не могутъ быть у насъ столь 

однородны, какъ то даеть схема, исключающая, повидимому, 

вляне рельефа, подночвы и растительности. 

Въ зависимости оть характера подпочвы, ила, точн$е,-— 

материнской породы, мы имВемъ въ Харьковской губернйи два тина, 

нормальныхь растительно-сухопутно-наземныхъ почвъ: 1) черно- 

земь водораздъловь и 9) пески 2-хь ръчныхь террась. 

1) Черноземъ Харьковской губернш залегаетъь на всЪхъ водо- 

раздЪлахъ и на ихъ склонахъ къ р$чнымъ долинамъ. Поэтому у 

пась, какъ и въ детально изученныхъ ироф. Докучаевымъ губер- 

нияхъ Полтавской и Нижегородской, мы можемъ различать черно- 

земь водораздъльныхь плато, или зоровой, и черноземъ пологихъ 

склоновъ, представляюшай всевозможныя уклоненя и варащи 

1-го типа. 

Горовой черноземь, находясь всюду въ боле или менЪе 

одинаковыхъ условяхъ залеган1я на ровныхъ плато, представлялъ 

бы, по всей в$роятности, на громадныхъь протяженмяхъ губерния 

большое сходство, если бы не м$нялся характеръ подиочвы, расти- 

тельности, а мЪстамп и климата, въ разныхь частяхъ губернии. 

Мы видЪли, что разнообразныя геологичесвя образован1я Харь- 

ковской губернйи покрыты желто-бурымъ наносомъ — глинами, то 

боле или менфе вязкими, то переходящими въ образованйя, ни- 

чЗмъ почти не отличаюнияся отъ типичнаго палево-желтаго лесса. 

Эти то палево-желтые суглинки п глины являются материнскою 

породою для харьковекихь черноземовъ,—ихъ подночвою. Проис- 

хожден1е суглинковъ этихъ до сихъ порь еще спорное. Теперь 
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почти что несомнфнно доказано, что, по крайней мЪфрЪ, нижн!е 

торизонты ихъ связаны съ образованями ледниковыми или имъ 

современными, такъ какъ типичная ледниковая поддонная морена 

подстилаеть ихъ западнЪе Пела въ Лебединскомъ уЪздЪ, и еще 

подъ Харьковомъ въ нижнемъ глинистомъ слоЪ наноса проф. И. ©. 

Леваковсый находиль валуны. 

Г. Родинъ приходить къ слЪдующимъ интереснымъ выводамъ 

объ этихъ подпочвахъ. Онъ говорить, что нанось, составляющий 

наши 700йочвы окрестностей Харькова, представляеть значитель- 

ное разнообраз1ле въ составЪ и свойствахъ и рЪзюя колебаня въ 

мощности, которая сравнительно не велика и не превышаеть 17 т. 

Среди этихъ образованй онъ отличаеть болЪе или менЪе зрубыя 

неслоистыя злины на водораздълать и лессовидные сфлинки на 

склонахь. Эти послЪдне боле пли менЪе приближаются къ типу 

очень свЪтлой, желтоватой, довольно легкой породы, пронизанной 

мелкими трубочками, однако совершенно компактной, сохраняющей 

вертикальную отдЪльность, кускамъ которой легкими ударами 

молотка можно придавать любую форму. На ощупь она нЪжна, 

легко стирается подъ пальцами и мараетъ руки. Неполный ана- 

лизъ породы, взятой на правомъ берегу долины р. Уды (Змев. у.), 

далъ въ ней 8,6°/, углекислой извести и 69,7°%/, иеску. Песокъ 

этотгъ, мелюй, пылевидный, подъ микроскопомъ представляется въ 

видф полу-окатанныхъ кварцевыхъ песчинокъ, окрашенныхъ иногда 

съ поверхности водною окисью желЪза; песчинки пмЪзють въ попе- 

речникЪ оть 0,02 до 0,003 шш и менЪе, въ большинствЪ же слу- 

чаевъ, однако, суглинки эти въ сухомъ состоянии на ощучць болЪе 

грубы, часто съ содержашемъ болЪе или менфе крупныхъ, видныхь 

на глазъ песчиновъ. Оба эти типа съ различными вар1ащиями встрЪ- 

чаются въ томъ же самомъ обнаженш, при чемъ породы, разли- 

чаюпуяея по цвфту, а въ связи съ этимъ и по составу, распола- 

таютея нерфдко другъ подлЪ друга, или другь въ друг, или, 

составляя отдЪльные горизонты, въ вид болЪе или менфе ясныхъ, 

хотя и не обладающихь р%Ъзкими границами, полосъ, въ нЪкото- 

рыхъ случаяхъ представляющихь замфтный и свободно изм5римый 

уклонъ. Присутстве наклонныхь полосъ связано обыкновенно 

съ измфненшемъ мощности наноса въ близлежащихь или даже 

вЪ одномъ п томъ же обнажени. Такое полосообразное раеполо- 

жен!е особенно наглядно обнаруживается частями обнажешй, окра- 

шенными въ темный цвЪтъ вслфдстве содержавшя гумуса. Породы 

Н. Сомов. Орнит. фзуна У. г. 5 
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эти въ предЪфлахъ изслЪдованной области являются обыкновенно 

глинистыми, слабо или вовсе не вскипающими съ кислотой, иногда 

сильно песчанистыми и притомъ съ содержанемъ довольно круп- 

наго песка, нер$дко видимаго на глазъ. Иногда въ этомъ гумусо- 

вомъ суглинкЪ находятся довольно грубыя глины неоднородной 

окраски, иногда онъ выклинивается къ верху склона. Иногда 

попадается два гумусовыхъ горизонта, раздфленныхъ болБе свЪт- 

лымъ или даже совсЪмъ не содержащимъ гумуса слоемъ, затЁмъ 

гумусовый тгоризонть далеко не всегда занимаеть самыя нажея 

части наноса, имъющ1я своеобразный характеръ. Сопоставивъ эти 

обстоятельства, трудно допустить происхождене этихъ темно- 

окрашенныхь породъ путемь просачиван!я гумусовыхъ веществъ: 

имЪюняся данныя скорфе указывають на ихъ образоване при 

помощи смыванйя и заполнен1я существовавшихъ ране углубленй 

или вообще путемъ отложеня на пониженныхь м$етностяхъ. 

Г. Родинъ, основываясь на непостоянствз и измЪнчивости 

состава лессовидныхь породъ на близкихъ разстояняхъ, на при- 

сутстии въ ихъ нижнихь частяхъ неправильно слоистаго песка, 

пли вообще плохо отсортированныхь и какъ бы перемБшанныхь 

породъ, заключаеть, что, по крайней м$рЪ, нЪкоторыя разности 

лессовидныхь суглинковъ представляютъь продукть переработки 

болЪе древнихъ отложен при помощи боле или менЪе непо- 

стоянныхь по силЪ и незначительныхь струекъ воды. Эоловое иро- 

псхождене пхъ ему здЪсь представляется мало вфроятнымъ, и, во 

всякомъ случаЪ, участе вЪтра—незначительнымъ. 

ЛалБе оказывается, что эти лессовидные легкяе суглинки рас- 

пространены не повсемстно, спорадически, и встр чаются молько 

в5 болъе или менъе пониженныхь мъстностяхь, чаще всею вблизи 

современныхь ръчныхь долинь на ихь полочихь склонахь; лессовало 

покрова на сысшихь точкахть в0дораздьловь и на особенно высокихь 

крутыь береажь ръкь ему видъть не приходилось. Здъсь преоб- 

ладанле остается на сторон боллье или менъе тяжелыхь и ру- 

быль алинь буро-жемпаю, желто-бураю и красно-бураю цвъта. 

Сюда же онъ относить и часто встр%чаюцщияся на наиболфе воз- 

вышенныхъ м$стахъ буро-красныя и красныя, довольно вязвя 

лины съ примъсью крупнао песка. Въ этихъ глинахъ встр$ча- 

ются конкрещи и обильныя мергельныя выд$лен!я по трещинамъ. 

Эти гланы возвышенныхь мЪстностей г. Родинъ разсматриваетъ, 

какъ образованйя, наименфе изм$ненныя со времени своего отло- 
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женя. Онъ находилъ въ нихъ неокатанные куски сливного пес- 

чаника около селешя Коротича и кусокъ кремня—около селеня 

Березоваго и держится взгляда, что куски эти ледниковаю проис- 

хожденая. 

Таковы выводы г. Родина, основанные на добросовЪстномъ 

изучен 1382 обнаженй Харьковскаго уфзда. Явленя, имъ опп- 

сываемыя, были наблюдаемы А. Н. Красновымъ въ Лебединскомъ 

уЪздЪ въ долин р. Пела и въ Купянскомъ у$здЪ, гд$ около сел. 

Ново-Екатеринослава въ глинахъ также находятся куски сливного 

песчаника. Выводы эти стоять также въ полномъ согласи съ 

описанными нами процессами смыва и перемыва поверхностныхъ 

частиць на степи, замыва ея неровностей и намыва глинъ на поло- 

те склоны. Наблюден1я показываютъ, что упомянутыя глины своимъ 

образовантемъ обязаны этимь донынВ наблюдающимся процессамъ. 

НесомнЪнно, что вездЪ подпочвы пологихъ склоновъ нЪсколь- 

ко отличны отъ подпочвь водораздЪловъ; лишь эти послЪднйя 

представляють коренной наносъ въ его чистомъ видЪ. Чистота 

его, конечно, также относительная. И здесь, какъ мы видЪли, 

по усВявному многочисленными баклушами рельефу ровныхъ во- 

дораздЪловъ |возможенъ быль перемывь частицъ. Просачиваше 

углекислой извести изъ поверхностныхь слоевъ почвы въ ниже- 

лежашие также сильно измЪняло химическй составъ наноса. 

Но все же измЪнемя эти меньше, чЪмъ на пологлхъ скло- 

нахъ, и въ одной и той же мЪстности подпочвенныя глины раз- 

нинъ водораздВловъ болфе пли менЪе одинаковы. Однако, въ 

различныхъ частяхь губернш онъ не одинаковъ, что не остается 

безь вмяня на черноземъ плато. Мы уже видЪла, что западъ 

нашей губернш былъ покрыть ледникомъ въ то время, какъь во- 

сточныя, боле высокя (кромЪ долины Донца), ея части пли 

вовсе не были имъ покрыты, или, что вфроятнЪе, были покрыты 

лишь его водами, отлагавшими бурыя глины. Если районъ, заня- 

тый валунами, былъ частью русла, простправшагося по днЪзпровской 

долин ледника, а остальныя части губернш были лишь райономъ 

разлива его водъ, то несомнфнно, что эти послЗдыя должны 

были отлагать муть тЪмъ болЪе мелкую, чЪмъ дальше отъ русла 

он находились и ч$мь выше надъ уровнемъ моря находится 

местность. Именно въ такомъ отношени и находится механиче- 

скШ составъ подпочвенныхъ глинъ. Поэтому подночвы западной 

части губернш болЪе, чЗмъ друмя, напоминаютъ лессъ. 

© 
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Черноземы западныхъ уфздовъ, при равенствЪ прочихъ уело- 

вй, менфе глинисты и значительно песчанистве, чфмъ черноземы 

восточныхъ, и наиболБе возвышенные пункты этихъ послфднихъ 

наиболЪе богаты глиною, какъ это легко видфть изъ прилагаемой 
таблицы !). 

Западная половина зуберни. (Т). Кь западу оть Донца. 

Мот Пи ОО рае 
Рудимовщина, (Ле: у). т то Фр о 

О м 2. 

Капитановка. (Сум: у.) -_. . . бе ПБ Оз а 

Э/нновка (еб. у.) . -.. . - 780 13: ба ие 

Голубонка (ЛЕбт у.) 5 © с о ба ПЭжю бло 

Краснянкя (Су у.) о. бы Тб О 2 ба 

Анненоергы (Леб.. у.) с. Зо 2 О. о 

Сивжковь (Вале. у о бе Зо 

ЗЫ 5 мо бо 6 о 6 О ща. Я Эм Зе 

Рогань— Чугуев” (Зм. У) ь в. 59 ЗЗ Ор 

Водяное: (Эм) а о ба ОЕ 

1) Проф. Краеновъ распредфляетъ результаты анализовъ налиихъ черно- 

земовъ относительно содержаня песка и глины въ 4 группы: Г группа— 
между Псломъ и западною границею губернии, 2 группа— центральная часть 

губ., 3—возвышенный сЪверо-востокъ и 4—склонъ къ Донцу въ Старо- 

бЪльскомъ уздф. Я нахожу болфе удобнымъ (для большей натлядности) 

поместить въ прилагаемой табличкф, кром процентнаго содержантя песка 
и глины въ нашихъ черноземахъ, еще и содержане извести, воды и потерю 
при прокаливани, и разбить эти данныя на дв группы: 1—западную и 

П— восточную часть губерни. 4—5 анализовъ мною выпущено, такъ какъ 

относительно ихъ имфются не вс данныя или они не убфдительны, или 
мЪфстность указана неточно; кромЪ того, въ этомъ же числ два анализа 
почвъ (стр. 120 ор. с.), взатыхъ между с. Святодмитровкой и Райгородкою, а 

также между Райгородкой и Трехибенскимъ, не приняты мною въ разечетъ, 

ибо они взяты въ пониженныхъ мФфетностяхъ, обильныхъ песками и вы- 

щелоченныхъ. 
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Восточная половина. (ТТ а, 6). Кь востоку и кь юиц) оть Донца. 

Дмитр!евка, (Из. у.). . . . . 620 2719 Оз 4 Эжь 

Зозовенька (м у) - - 55 ЭЗ8щь Ши. буд ° 9,96 

Увурвчнаня (ку у). 1. . 495 385 03 (бд Ша 

ДвурЪчная —Каменка (Куп. у.) . 50, 37,5 0,5 5: 11 

Волосская Балаклея (Зм. у.). . 505 33,5 11 ') Эт 13 

Воремише (Стэроб. у.). . . . 48. 39, Од быв 1 

Воеволскь (Стар. у) с ... -б4ю. 49 Фы Эа ПШ 

Лимаревка (Стар. у.) . . . . 52 36, Оз”) Эав 10 

Отароб$льскъ—Мостки (Стар. у.). 52,1, 341 00 47 116 

Сватова-Лучка—Соленый (Куп. у.) 58,0 3045 Ор би; 12,02 

Александр. конный зав. (Стар.у.) 547 32, 0,0  Эщо 11,53 

сум (Отар: У.) о. . о. бЗль 32. №5 = же 1 

Граково—Волоховъ Яръ (3м. у.). 58... 316 1,5 4 116 

Голая-Долина (Славянскъ, Из. у.). 54, 40: Ор Зла Т,) 

Наши старобфльсмя п купянск1я почвы, по содержан1ю глины, 

песка, извести и гумуса, соотв$тствуютъ лучшимъ плодороднымъ 

почвамъ Франщи, и только извести въ нихъ меньше. Этою по- 

слЪднею черноземы плато у насъ вообще не богаты. Проф. Красновъ 

говорить: „несмотря на то, что весь воетокъ Харьковской губ. 

лежить на, мфлу, содержане ея (извести) 5 дко гдЪ доходить до 1°/., 

1) У проф. Краснова, по всей вфроятности, опечатка: „2“. 

2) Г. Выдринъ нашелъ въ почвЪ на водораздЪлЪ Деркуль—Камышная 

1,5/› Сао. См. Труды Экспедициг, снарлженной Лфенымъ Департаментомъ, 

подъ руководетвомь проф. Докучаева. Г. И. Выдривъ.—СтаробЪльсвй 

участокъ. 
3) Анализъ этихъ почвъ (33 образца) производился въ агрономической 

лаборатории Харьковскаго Университета студ. Контрольекимъ отмучивамемь 

по способу Шлезинга. Углекиелая известь опредЪлялась посредствомъ при- 

бора Гейслера по потерь въ вс прибора отъ удалешя угольной кислоты 

соляною. Отмучиване производилось въ одинаковаго разм$ра стаканахъ 
при одномъ и томъ же сло дистиллированной воды. По опредзлению Шле- 

зинга, назфска для опредфлешя песка тщательно растиралась пальцемъ, 

обрабатывалась соляною кислотою при нагрфвави почти до кипёня и 

тщательно промывалась амм!акомъ для удален1я гумуса. ПослЪ такой пред- 

варительной обработки, отмучиваяе производилось каждые 24 часа. Глина 

опредЪлялась не прямымъ путемъ, а по разности за вычетомъ песка, угле- 

кислой извести п потери при прокаливанит. 
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п разницы въ этомъ случа между востокомъ и западомъ губер- 

нш не наблюдается“. Если, однако, внимательно разсмотр%ть 

цифры анализовъ, если откинуть анализы, относящеся къ мфетамь 

пониженнымьъ, гдЪ почва должна быть сильно выщелочена (Свято- 

Дмитр1евка—Райгородка (0,25/,) и Райгородка—Трехибенское, Стар. 

у.—0,09°/,), если, наконець, отбросить анализы съ неточнымъ ука- 

затемъ м$ста (Каменка—Араповка, Куп. у.), то выводъ получит- 

ся иной; именно: хотя углекислый кальшй и распредленъ не- 

равном рно, но въ общемъ почвы восточной половины губерши 

имъ болЪе богаты, чВмъ почвы западной половины. Надо замфтить, 

что вс вышеприведенныя цифры относятся кь содержаню извести, 

углекислой же извести (СаСО,), которая именно и находится въ 

почв и которая, теряя при прокаливан1и углекислоту, превращается 

въ известь СаО, будетъ почти вдвое больше. Въ западной части 

губерн1и въ почвахъ въ среднемъ около 0,35 '/‹ извести, въ восточ- 

ной половинф вдвое больше—0,79°/, и уровень вскипаня съ 

кислотой первой, вслФдствье большей выщелоченности ея, лежить 

значительно глубже, чфиъ во второй. 

Изъ всего вышесказаннаго ясно, что нормальныя почвы за- 

падной половины губерыи отличаются большею мощностью и 

меньшимъ процентнымъ содержанемъ гумуса, меньшею гидро- 

скопичностью, большею выщелоченностью и большимь содержа- 

шемъ песка; почвы восточной половины—болЪфе богаты гумусомъ, 

болБе глинисты (тяжелЪе), болЪе гидроскопичны и содержать 

больше извести. 

Мощность и содержане переноя в» различныль зюровыхь 

черноземаль видны изъ слЪдующей таблички. Въ первой графзЪ 

приведена мощность обонхъ почвенныхъ горизонтовъ (А-В) въ 

метрахъ, во второй процентное содержаве гумуса (перегноя): 

Группа Г. 

Анненбергъ (15 Кш къ \\, Лебед. у.) 1 

Кровное (Сум. у.) . 1 
Голубовка (Леб. у.) а 

ое вета С 

1 

1 

1 

> - 

Толстое (14.) 

'Терны (14.) 

Анновка (14.). 
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Ворожба (Сум. у.) . 

Василевщина (Сум. у.) : 

Ворожба (4 Кш къ №, Сум. у.). 

Искрицковщина (Сум. у.). 

Харьковъ— Рогань (Х. у.) 

Старая Водолага (Валк. у.) . 

Дмитровка (Вал. у.) 

Марьинское (Вал. у.). 

Ахтырка : 

Ямное (Богод. у.) . 

Горловка (Ахтыр. у.) . 

Лебединъ (4 Кш къ Е) 

Сыроватка (Сум. у.) 

Гудимовщина (Леб. у.). 

СнЪжковъ (Вал. у.) 
Харьковъ—Зевъ . 

Рогань—Чугуевъ (5м. у.) 

Группа 11. 

Христице-Славянскь (Изюм. у.) 

Вербовка (Из. у.) 

Гавриловка (Из. у.) 

Лмитровка (Из. у.) 

Даниловка (Из. у.). 

Дмитр1евка — Протопоповка (Из. у.) 

Михайловское (Зм. у.) 

М3Зловая (сл., Эм. у.). 

Ново-Серпуховъ (3. у.). 

Эпевъ. м 

Гомольша (3м. у.) . 

Алексеевка (5м. у.) 

Тыа. ИЖ 

АлексЪевка—Лиманъ (5м. у.) 

Чугуевъ— Граково (Зм. у.) 

Граково (3м. у.) И 

Граково—Волоховъ Лръ (3м. у.). 

Тиминово (Староб. у.) 

Тарасовка (Кун. у.) 
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Ново-Глуховъ (Купи. у.) : 

Поповка—Ново-Глуховъ (Куп. у.). 

Варваровка— Ново-Астрахань (Староб. у.) 

Ново-Астрахань—СтаробЪльскъ. 

Ново-Воскресенская (сл., Отар. у.) 

Голодаевъ (Стар. у.) . 

Святодмитровка (Стар. у.) 

БЪловодскъ (Стар. у.) Е 

Голодаевь —Евсугъ (Стар. у.) 

Евсугь—Литвиновка (Стар. у.) 

Литвивовка—Лимаревка (Стар. у.). 

Лимаревка (Стар. у.) . | 

Боровая—Айдаръ (Стар. у.). 

Стр$льцовка—СОтрфлецюш заводъ (Стар. у.)!). 

Тыа. де 

Никольское (Старов. У). 

Каменка (Стар. у.). 

Новая Россошь (Стар. у.) о 
Ново-Айдаръ—Смольяниново (Стар. у.). 

Александровекй конный заводъ (Стар. у.). 

Большечерниговка (Стар. у.) 
Па. 

О О ео. т) 

ОтаробЪльскъ— Мостовое (Стар. у.) 

Александровка (Стар. у.). 

Воеводскъ (Староб. у.) 

Денежникова (Стар. у.) . . 

СтаробЪльскъ 

Каменка (Куп. у.). 

Колодезное (Купи. у.). 

Ты. а 

Двур$чное (Кун. у.) 

Араповка (Кун. у.) 

ДвурБчное— Араповка а. У. ) 

Купянскъ— Волосская Балаклейка (Куп. у.). 

= => (©) (=) (©) 

а © 2 © 
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1) На водораздзаБ рр. Деркуль—Камышная 1. Г. П. Выдринъ нашель 

ОТЪ 3,53 ДО 8,:6/) гумуса (Труды экспедищи и т. д. Старобфльеюй уча- 

стокъ), что вполнЪ соотвфтствуетъ даннымъ проф. Краснова. 



Мостки-—Ново-Екатеринославъ (Куп. у.). . 0 в 

Ваидорожевии кул уе у: > О — 

Верхнее" Соленое (Куш: у.) о. — . 5 ЮФ 6% 

Ново-Рлуховы (Кут. у) О, — 
Волховъ Яръ—Волосская Балаклейка (КУ М 6. 

Сопоставляя данныя анализовъ, легко видЪть, что изм нен1я 

почвъ Харьковской губернии подлежать видимой законности. Въ 

связи съ измъненями относительнаго количества песка п глины 

сь запада на востокь, изм$няется и процентное содержанте гуму- 

са. Гумуса нанбольшее количество мы встрЪчаемь въ наиболЪе 

глинистой сЪверо-восточной части губернш, на сЪверф Купян- 

скаго и СтаробЪльскаго уфздовъ. Наименьшее количество перегноя 

на нормальныхъ почвахъ наблюдается на запад Сумского и Ле- 

бединскаго уу. КромЪ того, по мЪрЪ пониженйя мЪстности по на- 

правленю къ долинЪ р. Донца съ № на $, также замЪтна убыль 

вь перегно$; достаточно сопоставить ряды: 

Райгородка. . . . . 2,34 Ново-Ахтырекое. В 

Святодмитровка. .-. . 4),  Ново-Астрахань. . . бар 

Большечерниговка. . . 0,,  Мостки 5.1 я 

Лимаревка . . . . . 5),  Воеводскъ 5 

Фтрвльцовая © ст. - бар 

1) Анализы гумуса производились путемъ мокраго сжиганля хромовою 

кислотою опред$ленныхъ навфсокъ, г. А.А. Янушкевичемъ. Образцы почвъ 

брались на глубинЪ 0,18 м отъ поверхности. Въ виду этой глубины и ме- 

тода мокраго сжиганя, цифры, показывающия содержане гумуса, нфсколько 

меньше, чфмъ въ опредфленяхъ проф. В. В. Докучаева, сдфланныхъ 

путемъь сухого сожиганя въ трубкахъ. Если мы сравнимъ полученныя 

цифры со схематической картой чернозема В. В. Докучаева, то мы уви- 

димъ, что послфдовательность, при измфнен1и качествъ чернозема съ \У 

на Е, которая имь показана, выдерживается и у насъ, но, благодаря ука- 
заннымъ выше особенностямъ въ характерЪ выемки образцовъ, °/, содер- 

жанше нФфеколько меньше. КромЪ того, самое распредфлене черноземныхъ 

типовъ иное. Въ то время, какъ изогумусовая полоса Докучаева, 7—10°/, 

захватываетъь всю половину губернши, у пасъ, если принять во внимане 

поправку на разности методовъ, она ограничивается всего лишь МЕ угломъ 
губернии, именно—сЪверомъ Купянскаго, Старобъльскаго и Волчанскаго 

уфздовъ. Область Докучаева съ черноземомъ 4—7 (по налиему 8—5) зани- 

маетъ не только то пространство, которое указано у Докучаева, но и за- 

кралшенныя въ болфе темный цвфтъ части Зм1евскаго и Изюмскаго уЪздовъ. 

Изотумусовую же полосу 2—4 (по нашему 1,.—3) надо расширить въ за- 
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ВмЪетЪ съ гумусомъ возрастаеть пи содержане гидроскони- 

ческой влаги п потеря при прокаливанш. Наоборотъ, мощность 

почвы находится въ обратномъ отношении къ содержаню пере- 

тноя. Самыя мощныя почвы лежать у насъ на западЪ, самыя 

мелюя на востокЪ, въ СтаробЪльскомъ и Купянскомъ уЪздахъ. 

Конечно, это обратное отношеюе мощности стоитъ тоже въ связи 

съ содержаемъ глины и песка. Легкая, болЪе богатыя пескомъ 

почвы западной половины губернии пропускають внутрь себя го- 

раздо легче выпадающую на нихъ влагу. Въ нихъ глубже могуть 

пускать корни травянистыя растен1я, доставая эту посл$днюю на 

большей глубинЪ. Напротивъ, особенно лЪтомъ и въ малоснъж- 

ныя зимы, когда снфга падаютъ на мерзлую почву, всякая гли- 

нистая почва чрезвычайно туго пропускаетъ черезъ себя воду. 

Вода застаивается лужами, оставляя почву на нЪсколько вершковъ 

глубже сухою „какъ порохъ“. ВЪтры, особенно сухе юго-восточ- 

ные суховЗи, быстро изсушаютъ этот тонкай поверхностный увла- 

женный слой, котораго по необходимости держатся и корни рас- 

тени, не находя для себя питанйя глубже. 

Все вышесказанное всецЪло относится къ нормальнымъ черно- 

земамъ, залегающимъ на ровныхъ водораздЪльныхь плато между 

р%ками и ихъ притоками. Но уже разсматривая строене подпочвы 

нашихъ черноземовъ, мы видЪли, что глины эти, лишь слегка у по- 

верхности измЪненныя атмосферными дЪятелями, рЬзко изм няютъь 

свой характеръ на пологихъ склонахъ къ рфчнымь долинамъ, бал- 

камъ и ложбинамъ стоковъ. Мы видЪли, что эти глины переходят 

въ суглинокъ гораздо бол$е рыхлый, богатый пескомъ, м$стами 

слоистый, местами чрезвычайно напоминающий лессъ. Естественно, 

что съ этимъ измфнешемъ подпочвы долженъ м$няться п самый 

характеръ почвы, и она, завися отъ своей материнской породы, 

должна дЪлаться легче, песчанистЪе. И дЪйствительно, вездЪ, 

гл ни приходилось сравнивать, какъ у насъ, такъ и въ Нижего- 

родской или Полтавской губерняхъ эти ненормальныя почвы, вездЪ 

онф представляли измфнен!е характерныхь чертъ горового чер- 

нозема приблизительно въ сл$дующемъ направлен. Долинный 

чернозем», пли точнЪе черноземь покатостей и положь склоновь, 

всюду является какъ бы разновидностью горового: это почва 

боле легкая суглинистая. Подобно подпочвЪ, онъ представ- 

паду до р. Пела. Согласнымъ остается указаше на большую бЪдность пере- 

тноемъ пониженныхь частей Купянскато и Старобфльскаго уЪздовъ. 
ИЕР СЕР ЗАСЧИИЫ 
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ляеть значительныя различ1я и колебашя въ составЪф, въ зависи- 

мости оть характера подночвы, дЪлаясь мЪстами то глинист$е, то 

песчанистЪе. Его окраска, въ зависимости оть того, вт, какой части 

склона взлта почва, не одинакова; точно также мфняется и его 

мощность. При’ одинаковомъ составЪ покатости склона, наблюден1я 

въ Нижегородской губернйи показали, что при очень пологихъ скло- 

нахъ почвы дЗлаются по м$рЪ его пониженя сдинистье; напро- 

тивъ, при большей крутизнЪ—песчаниспиье. Химичесвые анализы 

показали, что песку въ вемь вообще гораздо больше, чЪмЪъ въ 

чернозем горовомъ, и составъ песка разнообразнЪе, глины же и 

органическихь веществъ, точно такъ же, какь и легко раствори- 

мыхь органическихъ веществь, менфе. Аналогичныя явлен1я мы на- 

блюдаемъ и въ Харьковской губернии. Анализы на умусь образцовъ 

ненормальныхь почвь ноказываютъ сильное уменьшене °/, содер- 

жашя этого послЪдняго, какъ то видно изъ приведенной таблицы: 

М$его Мощность  Гумусъ 

имаревия м и Фларо, бя ву о О ю № 

ТОО аку (Оо МБ о ы ю в во Е 

Марковка (Староб. у.) 0 

Михайловка (Староб. у.) : 1 

Склонъ по пути къ КаменкЪ (Кунц. у.). ко 5 

Склонъ къ сЪверу оть Даниловки (Изюм. т АВА 

Между Литвиновкой и Лимаревкой (Староб. у.) 1 

За Ново-Россошью (Староб. у.). 0 

Какъ видно, мошность почвы здЪсь м$няется гораздо менЪе, 

чЪмъ содержане перегноя; это посл$днее, насколько можно замЪ- 

тить, варшруеть т%мь сильнЪе, чЗмъ круче склонъ. Проф. Косты- 

чевъ приводить весьма любопытныя данныя, касающляся вмяшя 

на содержаше гумуса на склонахь направленя этихъ послЪднихь. 

Имъ были произведены наблюденшя въ СтаробЪльскомъ уфздВ на 

цфлинныхь степяхъ ОтрЪльцовскаго, Лимаревскаго и Александров- 

скаго конныхъ заводовъ. На Стрфлецкомъ заводЪ оказалось, что, 

при содержани 6—7‘'/, гумуса на высокахъ водораздфлахъ, оно, 

при пологихъ склонахъ на югъ, падало до 5°/,. На болЪе волни- 

стой степа Лимаревскаго завода, при содержанш 5—6°/, гумуса 

на водораздЪлВ, оно на сЪверномъ склонЪ повышалось до 8%/,, а на 

южномъ склонЪ падало до 2‘/,. То же самое было найдено п въ 

почвахъ Александровскаго коннаго завода. На земляхь Деркуль- 
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скаго коннаго завода точно также разница эта доходила до 3°/,. 

Образцы, впрочемъ, брались съ поверхности. 

Всего сказаннаго достаточно, чтобы видфть, что характеръ 

черноземовъ пологихъ склоновъ, въ зависимости отъ направле- 

ня и свойствъ этихь послФднихъ, необыкновенно вар1ируетъ, 

п варащи эти тЪмъ сильнфе, чЪмъ изрфзаннфе рельефъ. Области 

съ сильно изломаннымъ рельефомъ, какъ это будетъ видно изъ 

очерка растительности края, у насъ, по преимуществу, одЪты лЪ- 

сами. Такимь образомъ, варашямь чернозема пологихъ склоновъ 

кладется извфстный предЪль. Съ появленемь лЪса, какъ но- 

ваго почвообразователя, у насъ измФняется и характеръ черно- 

зема: онъ замфняется такъ называемыми сърыми льсными землями. 

Но въ нашемъ краЪ этотъ очень распространенный сфверн$е 

тицъ почвъ мало характеренъ. Преобладающай титъ Харьковскихь 

лъсныхь земель есть то, что проф. Докучаевъ называетъ 7ерелод- 

ными почвами отъ лфеныхъ къ черноземнымъ, но на береажь Донца 

и вь области крупныхь лъсныхть 0671206066 МЫ встрЪчаемся СЪ 

настоящими лъсными землями, подходящими подъ характерныя 

ихь описашя, данныя гг. Костычевымъь и Докучаевымь. Вотъ 

анализы почвенныхъ образцовъ настоящихь лЪфеныхъ земель изъ 

двухъ мфеть: изъ лфса Сокольниковъ (около Харькова. — Большой 

островъ) и второй— изъ окрестностей с. Кочетка (3м. у.)— 

на Донцз. 
Потеря при 

Мощность Гумусъ Песокъ Глина Известь прокаливани 

о $ 

Иа 9,96 71 5 21,5 0, 66 
о $ С — 

1, 917 69,55 22,5 0,5 1:59 

Отсюда вилно, что химический составъ ихъ отличается отъ 

состава сосфднихь степныхъ почвъ, главнымъ образомъ, меньшимъ 

содержанемъ извести. Наружное отличе заключается въ струк- 

тур второго горизонта В и въ окраскЪ. 

Типичная лфеная земля иметь слфдующее строеше: сверху 

А— лиственный войлокь, состояшай изъ мало-перегнившихъ, хотя 

и сильно побурЪвшахъ, листьевъ, мелкихъ сучьевъь и незначитель- 

ной примЪеи землистыхь веществъ; все это вмфетЪ составляетъ 

темно-буроватую торфообразную массу, которая бываетъ, однако, 

настолько компактна, что ее можно сдирать рукою. Даже при 

сильныхъ и продолжительныхьъ жарахъ, горизонтъ А обыкновенно 

остается сырымъ, иногда влажнымъ; при его снятш, на поверх- 
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ности слоя В почти всегда ветрЪчаются пятна сырости. Толщина 

горизонта А около 0,190—0,15 ш, но бываетъ и больше и меньше. 

Глубже лежитъ: 

В— гороховый, или орьховатьй зюоризонть; это масса пепельно- 

сБраго цвфта есь замфтнымъ синеватымъ оттЪнкомъ, который вп- 

димо усиливается по м$рЪ приближеня къ лиственному войлоку; 

онъ легко распадается на небольшие шарики или неправильные 

многоугольники, л1аметръ которыхъ увеличивается по мЪрЪ углуб- 

леня, покамфесть они, дЪФлаясь все менЪфе и менфе очерченными, 

не сольютея съ подночвой. 

На сЪверЪ п сЪверо-востокв СтаробЪльскаго уфзда мы среди 

типичныхъь степей на водораздЗлахъ встр$чаемъ почвы ненормально 

глубокя и болЪе свЪтлыя. НЪкоторыя изъ нихъ, какъ, напр., око- 

ло хут. Голодаева (Староб. у.), имЪютъ орфховатую структуру и ихъ 

приходится отнесть къ лЪснымъ землямъ. Этоть сЪверо-восточ- 

ный и сЪверный уголь СтаробЪльскаго уфзда, такимъ образомъ, 

несмотря на свою высоту, рЪзко отличается оть окружающих 

метностей по бЪдности своей гумусомъ. 

БолЪе интересны образцы изъ Разсоховатаго, Каменки и Ново- 

Россошш. Въ первомъ столбцЪ дана мощность, во второмъ гумусъ. 

Никольское —Просяная . . . . . . . 11 О 

Новая-Россошь я Сы: О ао 

Каменка (между СтЪнками п Сух. Плотиной) 0,33 » я 

Разеоховатое — Голодаевъ т — р 

БЪлокуракино—Нещеретное. . . . . . — то 

Почвы эти, судя ио картЪ Докучаева, примыкаютъ къ обшир- 

ному придонскому району боле свЪтлыхъ ночвъ. 

2) Пески Харьковской зуберни. Подавляющее большинство на- 

шихь песковъ принадлежит, какъ было уже показано на картВ г. 

Фурдуева, кз иескамь 2-ль ръчныхь террасъ. 

Изь очерка истори развитя рельефа мы видФли, что пески 

эти существовашемъ своимь обязаны главнымъ образомъ размыву, 

перемыву и переносу взтромъ обнаженныхь при прорытш рЪч- 

ныхЪ долинъ бЪлыхъ неогеновыхъ песковъ третичной системы; 

тамъ же дана и ихъ характеристика, сдЪланная проф. А. В. Гуро- 

вымъ. Являясь почти чистыми кварцевыми песками, образованля эти 

чрезвычайно безплодны, п существовавшая на нихъ раститель- 

ность, если не считать немногихь разбросанныхъ низинокъ съ 
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чисто торфянистымъ слоемъ, весьма мало содЪйствовала ихъ улуч- 

шенио и обогащенио. Почвы, образовавиияся на мЪетЪ лЪсовЪъ и 

травянистыхъ пространствъ, едва-ли заслуживаютъ этого названя: 

ихь мощность достигаетъь всего десятка —полутора сантиметровъ, 

содержан1е перегноя— долей процента; вотъ анализы нфсколькихъ 

изъ такихъ почвъ: 

Песокъ Глина С=60; — Гумусъ н.о ое 

1. Долина р. Донца, за 

хут. Сухановымь . 88,5; Эн 0,5 О в 

2. За Муратовымъ по 

пути въс. Боровское 93,.; я Фе 0,5 и бе 

3. Смольяниново пе- 

редъ Голымъ Лима- 

номъ въ лу . . 97,5 13. От )- @ Фа 

4. Тамъ же близъ Мо- 

ховатаго Лимана . 94,., ЗФ ФФ 1,55 
5. 2-я терраса р. Пела, 

около г. Лебедина . 87,,; Эти в 0,5 Пр, — ие 

Окрапны 2-хъ террасъ часто занилывають сверху глинами и 

одЪваются черноземомъ пологихъ склоновъ. Р%же, напротивъ, плохо 

скрфиленныя растительностью песчанныя почвы приходятъь въ 

движене и засыпаютъ почвы черноземныя. Чаще эти пески оста- 

ются въ прелЪлахъ 2-й террасы, нагромождаясь въ эоловые бугры. 

Кром$ этихъ песковъ 2-хъ террасъ, изр$дка обнажаются пески 

на сильно размытыхь правыхъ высокихь берегахъ рЪкъ; они со- 

провождаютъ берегь весьма узкою полосою и дЪлають почвы сильно 

песчанистыми. Особенно рЪзко такое явлене замЪтно около г. Ку- 

пянска. Кром этихъ случаевъ, мы. встрЗчаемъь еще пески на 

поемныхъ лугахъ и въ устьяхъ овраговъ, вынесенные оттуда весен- 

ними водами. Но и въ томъ и въ другомъ случа ихъ должно разема- 

тривать, какъ почвы анормальныя. 

Солонцы развиты весьма мало на территор1и нашей губернаи, что 

кажется особенно страннымъ при сравнении съ губ. Полтавской. Они 

пртурочены большею частью къ долинамъ рЪкъ, къ границамъ 

2-ой и 3-ей террасъ. Они не густы и состоятъ изъ солей, выще- 

лоченныхъ изъ почвъ вышележащихь мЪстностей. Они могуть 

быть отнесены къ типу пер1одическихь солонцовъ, представляя 

всЪ оттБнки отъ почвы едва соленой, но отказывающейся про- 
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изводить луговую флору, до настоящаго солонца. Лишь въ окрестно- 

етяхъ Славянскихь соленыхъ озеръ находятся рфзко выраженные, 

типичные солонцы. На высотахъ солонцы встр$фчаются еще рЪже. 

Въ Купянскомъ уЪзд%, около сел. Соленаго и къ МЕ оть него, на 

степи есть влажные солонцы; подобные же солонцы встрЪча- 

ются также на югЪ Изюмскаго и Змевскаго уЪздовъ. 

Ве ненормальнымь почвамь относятся наносныя и слоистыя 

почвы поемныхъ луговъ. Въ зависимости отъ силы разлива рЪкъ, 

отлагаюцеся слои представляютъ всЪ отт$нки оть сыпучаго 

песка до илотной вязкой глины. Интереснзе глубок1я ложбины 

стоковъ, которыя подвержены заболачиваню. Ихъ много въ за- 

падной половинЪ губерни. Въ такихь ложбинахъ энергично идеть 

накоплен1е опорфа, который, напр., близъ дер. Чупаховки зани- 

маетъ болЪе 0,13 Км °. Выемки торфа достигають здЪеь до 23 1. 

Подночва содержитъ винманить. Наибольшие изь торфяниковъ: 

Галина близъ Сумской Ворожбы (Лебед. у.)—около 11 кт? по- 

верхности, Сухой Лиманъ близъ с. Лимана (Зм. у.) около 9,, К ?, 

Безамь близъ с. Нижней Сыроватки (Сум. у.) около 5,, Км *, 

Моховище близъ с. Великаго Бобрика (Сум. у.) около 2 Км ®, 

торфяникъ около д. Янковки (Ахт. у.) около 0,6 Км *, и нЪко- 

торые друше. 

Напротивъ, въ СтаробЪльскомъ и Кунянскомъ уЪздахъ лож- 

бины стоковъ заполняются чаще черноземомъ, особенно туч- 

нымъ и обыкновенно идущимъ на коноплянники и для куль- 

туры подсолнечниковъ; мощность такого чернозема, бываеть пногла 

весьма значительна, и нерЪдко большая толщи его наносятся 

въ балки посл одного ливня. Содержане гумуса въ большин- 

ствЪ такихъ лобжинъ не менфе, чфмъ на ровномъ м5егЪ, но содер- 

жанте песку здЪсь значительнзе. Такя намывныя почвы имфютъ 

часто нормальную мощность черноземовъ плато и составъ близкй 

къ нормальному. Напротивъ, въ рЪФчныхъ долинахъ у подноййя 

высокихъ береговь пахатныя почвы несутъ рЪзвШ отпечатокъ 

вмяня сосЪдняго склона, и если, какъ въ СтаробЪльскомъ у$з- 

ДЪ, берегь этотъ мФловой, то ин почва сильно обогащается 

известью. Примфромъ можетъ служить анормальная почва изъ 

долины Айдара выше Старобзльска: 

А-В Песокъ Глина, Известь Гумусъ Н,О Потеря при провал. 

тт 38,45 Эб5 о  Вуов Ио 4. /о зав /о 155 /о 
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Другой типъ представляютъ почвы высокихъ правыхъ бере- 

тговъ р%чныхь долинъ, гдЪ срфзана нормальная порода, и почва 

залегаеть на боле древнихъ, измфненныхь дфятельностью атмо- 

сферы или перенесенныхъ изъ другихь мЪетъ, новыхъ породахъ. 

Таковы песчаныя почвы въ окр. г. Купянска, содержация 86,1 /5 

песку на 7'/, глины; такова же—галечная почва на правомъ берегу 

Донца въ Изюмскомъ уфздЪ, образующаяся на вымытыхъ изъ мфлу 

камняхъ. Местами, какъ напр. на правыхъ берегахъ р$къ Старо- 

бЪльскаго, Купянскаго и Изюмскаго уЪздовъ, особенно по Донцу, 0б- 

нажается намЪловой галечникъ. ЭЗд$сь мы пмЪФемъ, какъ между 

Св. Горами и Райгородкой, полосы каменистой галечниковой почвы, 

но онБ весьма узки и не имВють значен1я въ общей картинЪ края. 

е) Гидрограаля. 

Вея площадь губернйи относительно богатства водою можеть 

быть разбита р. Осколомъ или вЪрнЪе р. Донцомъ (до г. Зуева) 

на двЪ части: восточную и западную. Западная часть губ. оро- 

шается множествомъ р$чекъ, ручьевъ, болотъь и богата источни- 

ками; восточная часть, особенно СтаробЪльсюй уфздъ, отличается 

недостаткомъ въ водЪ. Есть мЪетности, въ которыхъ на до- 

вольно значительномь пространствЪ проточной воды вовсе нЪтъ, 

и мноме хутора расположены при колодцахъ (криницахъ); велЪд- 

стве этого жители прибЗгають къ устройству искусственныхъ 

водохранилищь-прудовъ (ставковъ). Въ прежнее время въ сте- 

пяхъ этого уЪзда, да и въ другихъ, прудовъ встрЪчалось значи- 

тельно больше, нежели теперь; профзжая въ такихъ мЪстахъ, 

нерЪдко наталкиваешься на сл$ды нзкогда существовавшихъ став- 

ковъ и узнаешь объ этомъ у м$стныхъ старожиловъ. Причину 

уменьшен числа искусственныхъ водохранилищь вЪроятно нужно 

искать въ уменьшенйт скотоводства. Что касается части площади 

губернй, лежащей къ 5\ и 5 отъ Донца, то, приближаясь по 

характеру боле къ восточной половин губернйй, она, все-таки, 

мЪфстами обильна водою. 

Относительно грунтовыхъ водъ нужно замЪтить, что хотя 

часто на незначительныхъ пространствахъ свойства ихъ въ зави- 

симости отъ различныхъ условй значительно мЪняются, но въ 

общемъ, все-таки, замфчается, что въ сВверной и сЪверо-запад- 

ной частяхь губерн!и грунтовыя воды болфе или менфе пр$еныя, 
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въ южной же и юго-восточной он во многихъ мфетахъ очень 

солоноваты. Въ виду недостатка матерлала, я оставляю въ этомъ 

очеркЪ грунтовыя воды безъ разсмотр$З ня. 

Какъ видно изъ таблички, помЪщенной на 20 стр., въ пре- 

дЪлахъ Харьковской губ. водныя пространства, т. е. рЪки, озера 

и болота, занимають площадь около 690 Ки” или около 1,2, '/,. 

Изъь этой илощади наибольшая часть падаеть на рЪки, а потому 

мы съ нихь и начнемъ. 

1. Рьки Харьковской губ. принадлежать къ бассейну Чернаго 

моря; общее число ихъ 225, при чемъ системЪ Дона принадле- 

жить 151 р$ка и систем Днфпра—72 рЪки. На 26 стр. въ 06- 

щихъ чертахъ указано отличе въ строенми рЪчныхъ долинъ есте- 

ственныхъ районовъ губерни; на 51—57 стр. указывается болЪе 

подробно на происхождеше, строен1е и характеръ этихъ долинъ, 

а потому припомнимъ здЪсь только, что р$ки сЪверо-западнаго 

угла губернш текуть въ менфе глубокихъ долинахъ, чЪмъ рЪки 

восточной половины, и что разница между обоими берегами въ 

первомъ случаЪ большею частью меньше, нежели во второмъ. 

Обыкновенно уровень рЪки лежить на 30—50 ш ниже водораз- 

дЪльной возвышенности, но нер$дко разница эта доходить до 100 т 

п болЪе; такъ, уровень р. Донца у мыса Привольнаго лежитъ 

ниже водораздЪльной высоты на 85 ш; уровень Донца у 

г. Изюма лежитъ около 133 ш ниже вершины горы Кременца. 

Р. Торець ниже прилегающей стеии на 127 ш; рр. Рогань и Сту- 

денокъ лежать ниже окрестной степи на 62 ш; р. Харьковъ къ 

ЗУ оть с. ОтрВлечьяго лежать ниже возвышенности, отстоящей 

отъ праваго берега р$ки на 2 Кш, на 134 ш. 

Говоря о р%кахъ нашего края, нельзя не упомянуть о непро- 

порц1ональности ширины ихъ современнаго русла съ шириною 

пхь поймъ; 910 отношене бываеть въ нЪкоторыхъ случаяхъ 

равно 1:80. Для Донца, принимая его максимальную ширину въ 

106 ш и разлавъ боле, чфмъ на 5 Кт, это отношене будетъ 

оть 1/., до 1/0. Несмотря на такое сильное весеннее разлите 

р%Ъкъ, высота поднят1я водъ бываетъ довольно значительна; под- 

нят1е это бываетъ у насъ тфмъ значительнЪе, чВмъ больше сн%- 

га выпало за зиму, чЪмъ боле замерзши была почва, на которую 

легь этоть снфгъ, и чЪмь дружнЪе натискь весны. Воды Донца 

въ предЪлахъ Харьковской губ. поднимаются до 2, ш надъ орди- 

наромъ; воды р. Лонани около с. Дергачей, по наблюденшямъ 

Н. Сомовз. Орнит. фауна Х. г. 6 
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А. А. Колесова, подымалиась надъ ординаромъ въ 1890 г. до 

0,71 т, въ 1891 —до 0,98 т, въ 1892 —до 0,89 т, въ 1898 —до 1,61т, 

въ 1894—до 0,3 ш ип въ 1895 г.—до 0,3 ш. Въ г. ХарьковЪ 

подъемъ водъ въ нЪсколько разъ больше, но здфсь оказывають 

дЪйств1е ненормальныя услов1я, въ которыя поставлены наши рЪчки. 

НЪсколько вЪковъ тому назадъ воды Харьковской губ. были 

обильнЪе, рЪки и озера глубже и шпре, и потому н%которыя 

изъ нихъ были удобны для судоходства; весьма вЪроятно, что 

тогда былъ зд$сь и водный торговый путь. Въ настоящее время, 

если не считать самой южной части Донца, у насъ нЪтъ ни од- 

ной р$ки судоходной. Ве р3ки сильно обмелЪли, мномя изъ 

мелкихъ р?Ъчекъ, ручьевь и источниковь совершенно исчезли. 

Главною причиною обмелЪн1я нашихъ рфкъ нужно считать нера- 

зумное уничтожене лЪсовъ вообще, — по высокимъ берегамъ и 

въ вершинахъ овраговъ въ особенности, а также распахиване 

почвы въ вершинахъ овраговъ. Овраги, не сдерживаемые расти- 

тельностью, въ которой накопивпийся снфгъ таеть значительно 

медленнЪе, ч$мъ въ открытыхъ мЪ%стахъ, разрастають все болЪе 

и болЪе и изъ нихъ въ весеннее время или посл лЪтнихъ лив- 

ней выносится и отлагается по рЪчному руслу масса почвы и 

подпочвы. Большое влляне на обмелЪн1е рЪкъ оказываютъ также 

мельничныя плотины, которыхъ множество и матераломь для 

которыхъ часто служить одинъ навозЪ. 

Ббльшая часть Харьковской губ. орошается р$ками, принад- 

лежащими къ системЪ р. Дона, и самая значительная изъ нихъ 

р. Донець!), относительно котораго мы имфемъ боле подроб- 

ныя свфдЪная ?). 

А. Приходь и растодь воды вь Дониь. Сдфлавь по Курской 

губернии около 106 Кт, Донецъ протекаегь въ Харьковской 

губерни черезъ уззды Волчансмй, Змевскй и Изюмеюй, раздЪляя 

ее почти пополамъ, а въ СтаробЪльскомъ уЪздЪ онъ составляетъ 

только границу съ Екатеринославскою губернею и тамъ же уходить 

въ Донскую область, сперва въ вид пограничной рЪки съ Екатери- 

нославскою губернею, а потомъ извиваясь по казачьимъ землямъ, 

1) Принятое назваше „СЪверный Донець“ въ Харьковской губ. не 
употребляется. 

°) Ю. И. Морозовъ. Гидрографически очеркъ СЪфвернаго Донца. 

Труды О. И. П. при Й. Х. У. Г. УШ. 1874 г. 
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пока не достигнеть р. Дона между Золотовекою и Раздорскою 

станицами. 

ИзмБреше, сдБланное проф. Ю. И. Морозовымъ по подробной 

картЪ, изданной Военно-Топографическимъ Отдфломъ Главнаго ИШгаба, 

показало, что въ предБлахь Харьковской губерши Донець проте- 

каеть на протяжеши 626 Км, изъ коихъ 164 Юп принадлежать 

губерни только лЪвымъ берегомъ рЪки, а именно: 11 Ки на гра- 

ницБ сь Курской губершею и 154 —съ Екатеринославекою. Въ Дон- 

ской области Донець протекаеть около 353 Кш, въ томь числь 

около Т5 на границь съ Екатеринославскою губершей. 

Общая длина Донца отъ истоковъ до устья около 1993 т; 

слЪдовательно, по длинЪ течемя, Донецъ нЪеколько болыне рр. Виелы 

и Западной Двины, имъющихъ по 1045 Км теченя, и немного меньше 

рр. Печоры и Эльбы, изъ которыхъ первая протекаеть 1157, а 

вторая 1195 Ки. ВеБ эти 4 р5ки судоходны. Но длина течений еще 

не опредфляегъь размБровъ рЪки, такъ-какъ масса воды въ ней за- 

висить еще оть величины рЪчного бассейна, или площади, съ ко- 

торой дождевая и енЪфговая вода скатывается въ рЪку и во ве ся при- 

токи, а также и отъ количества атмосферныхъ осадковъ. Что ка- 

сается до величины бассейна, то въ этомъ отношеюми Лонешь зна- 

чительно уступаеть выше названнымь рЪфкамъ, какъ это видно изъ 

сравнешя между собою слфдующихъ чиселъ: 

бассейнъ р. Виелы ........ 195167 к 

Печоры. о... 167286 

Эльбы. ........ 156134 

› Запад. Двины .... . 122616 

Донца, (--ь.... 105948 

Сравнительно малая величина донецкаго бассейна объясняется 

тЬмъ, что онъ, принадлежа второстепенной рЪфкЪ, по необходи- 

мости, съуженъ между бассейнами Днфира и Дона. Донецюй бас- 

сейнъ почти вдвое болыше пространства, занимаемаго Харьковской 

губернией. Вотъ величины бассейновъ нЪкоторыхъ изъ притоковъ 

Донца: 

Нежеголя. . 2677 Км? Айдара. . . 1249 и? 

а = 3903 & ЛТугани. . 2286 

Оскола . . . 14498 › Деркула . . 5353 

Форпа 1. 59760» Калитвы. . 10595 
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На донецкомъ бассейнЪ дождевыя наблюденя производились въ 

весьма небольшомъ числЪ мфетъ. Однако же, соображая, что въ 

г. Курск, расположенномъ н$еколько сЪвернфе разематриваемаго 

бассейна, годичное количество выпадающей изъ атмосферы воды 

превышаеть 432 пи, что въ г. ХарьковЪ оно болЪе 406 шт, а въ 

Лугани (Луганскомъ литейномъ заводЪ) доходить до 3555 пи, можно 

смЬло допустить, что среднее для всего донецкаго бассейна годич- 

ное количество атмосферных осадковъ будетъ не менЪе 381 пит. Въ 

такомь случаЪ, въ течеше года на поверхность этого бассейна 

выпадаеть около 40.365.665.795 ш?3 (или около 353'/, кубич. 

версть) воды '). 

Однакоже, значительная часть этой массы воды не достигаетъ 

Дона, но уходить въ почву, уноситея въ вид паровъ обратно 

въ атмосферу и тратится на надобности растительной и животной 

жизни. Сколько именно воды въ течене года Лонецъ доставляетъ 

Лону— неизвЪстно, такъь какъ не было сдЪлано никакихь измБренй 

въ этомъ отношенши. Если, однако, на основаши нЪФкоторыхъ с00б- 

ражешй и сравнений съ данными, приводимыми для нЪфеколькихъ 

американскихь рЪкъ, мы допустимъ, что въ нашихь мЪетностяхъ 

рЪки уносятъ въ своемъ нижнемъ течении ‘только 20%/,, или 1/, часть, 

количества атмосферной воды, выпадающей на пространств всего 

бассейна, тогда Донецьъ доставляеть Дону 6.073.133.159 т? (или 

болЪе 6,, кубич. веретъ воды). А такъ какъ Донець приближается 

не кь большимъ, а кь малымъ притокамьъ р. Миссисипи, для кото- 

рыхъ отношеше будетъь въ 90%/, то можно утверждать, что сейчаеъ 

принятое для Донца отношене въ 20°/, скорЪе будетъь меньше, не- 

жели больше противь существующаго въ дЪйствительности, — даже 

не смотря на то, что дожди въ нашихъ странахъ менфе обильны 

водою, нежели на бассейнЪ р. Миссисипи. 

СЪверо-американеюя  изслфдованя показали, что годичныя 

массы воды, протекаюпия въ рЪкЬ, измфняютея изъ года въ 

годь въ отношенш 1 кь 2'/;; быть можеть, 20%, атмосферной 

воды для протока въ рЬкЬ соотвбтетвуютъ у насъ только го- 

1) Цифры эти получены проф. Морозовымъ ва основании ирежнихъ 

данныхъ. На самомъ дфлЪ, какъ увидимъ ниже, количество атмосферной 

воды, выпадающей на площадь разсматриваемаго бассейна, значительно 

больше. 
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дамъ, не особенно богатымь на атмосферные осадки. Но во вся- 

комъ случаЪ лучше разсчитывать на меньшее, нежели на большее, 

для того, чтобы ошибки не умаляли д$лаемыхъ здЪеь выводовъ. 

Итакъ, допустимъ, что годичная дань Донца Дону выражается 

6.073.133.159 м3 воды. Если бы все это количество воды проходило 

въ рЪЕЪ равном$рно въ течеше всего года, тогда на 1 секунду 

времени пришлось бы около 255 тз. Сл$довательно, при средней 

скорости теченя 0,3 тм въ 1 секунду и глубинЪ р$Ъки въ 5,; Ш, она 

пмБла бы 228 ш (или болЪе 100 саж.) ширины; а при средней 

скорости теченя 0,6 т въ 1 секунду и такой же глубинЪ въ 8,; Ш, 

ширина рЪки была бы боле 107 т. Эту послфднюю ширину До- 

нецъ представляеть только въ немногихъ мЪетахъ своего нажняго 

теченшя, но при глубин только отъ 0; ш до 0,9 т. Предполагаемая 

здесь средняя скорость теченйя до 0,6 ш въ 1 секунду едва ли 

значительно разнится оть существующей въ дЪйствительности 

средней скорости, такъ какъ самое предположене это построено 

на слфдующихь основанляхъ. Во 1-хъ, падеше Донца очень не- 

значительно, — всего около 0,1 ш ва 1 Кш. Во 2-хъ, вода въ Дон- 

цЪ движется очень медленно, часто она только 70лзеть, какъ замЪ- 

тилъ еще Штукенбергь и какъ это хорошо извЪетно воВмъ, сколь- 

ко-нибудь знающимь эту рЪку. Наконець, въ 8-хъ, р. Донъ ниже 

впаден1я въ него Донца иметь въ лЪтнее время скорость течен1я 

только въ 0,22 ш, а при весеннемъ разливЪ она доходить только 

до 0,6 м вь 1 секунду. СлВдовательно, средняя скорость тече- 

н1я Лонца можеть быть и меньше 0,6 ш вь 1 секунду, и всякая 

разность въ этомь смыслз между вычисленемъ и д$йетвитель- 

ностью послужить къ подтверждению дЪлаемыхъ выводовъ. Въ 

дЪйствительности масса передвигаемой р$кою воды подвергается 

весьма большимь колебашямъ въ зависимости отъ распред$ле- 

ня дождей по временамъ года, а еще боле отъ того, что въ 

зимнее время атуосферные осадки выпадають преимущественно 

въ твердомъ, нетекучемь состоянии. Согласно иизющимся метеоро- 

логическимъ наблюдешямъ, въ зимнее время, т.-е. въ декабръ, 

январз и февралЪ, выпадаютъ слЗлующя части годичнаго количе- 

ства атмосферныхъ осэдковъ: въ КурскЪ 9°/,, въ ХарьковЪ 12°/,, 

въ ЕкатеринославЪ 14°) и въ Лугани 17°); поэтому среднее для 

всего донецкаго бассейна число будеть около 14°/. Если допу- 

стимъ, что въ вид снЪга выпадаетгь только 10°/,, то и въ этомъ 

случаЪ получимъ солидное число для весеннихъ водъ. 
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Какое отношен1е существуеть между весеннею и меженнею 

массами воды въ Донцф еще не опредЪлено. СЪверо-американскя 

ежедневныя изм$рен1я въ 1858 году показали, что среднее годич- 

ное количество протока бываетъ только вдвое меньше весенняго, 

какь для большихъ, такь и для малыхъ рЪфкъ. Увеличивая съ 

достаточною вЪроятностью среднее годичное количество протока, 

въ ДонцЪ въ ‘2—3 раза, получимъ около 6705 шз въ секунду 

для протока во время тахипиш’а весенняго разлива. Если ири 

весеннихъ разливахъ Донца воды его покрывають иногда поверх- 

ность оть 2 до 5 Кт ширины, то это пронеходитъ на счетгъ 

луговъ, покрываемыхъ водою 0езь теченая. Конечно, всф эти раз- 

счеты только приблизительные, но они сдфланы со всею необхо- 

димою осторожносю. 

В. Паденае Донца. РФка Донецъ беретъ начало въ Коро- 

чанскомъ уфздЪ Курской губернш подъ 51° с. ш., нЪсколько 

сЪвернЪе деревни Доманки. Возвышене этого верховья надъ уров- 

немъ моря неизвЪстно; въ окрестностяхь же его, вь разстоян1и 

5—7 Кшт, мЪстность приподнята на высоту отъ 250 до 275 ш, 

какъ это показано на 3-хъ-верстной военно-топографической кар- 

т$. Начало рФки образуется на дн очень глубокой балки, сл$- 

довательно на высотЪ значительно меньшей. Послф 32 Кт 

теченя, у села Сиверскаго поверхность рЪки возвышена надъ 

уровнемъ Азовскаго моря только на 100 ш; глубина долины въ 

этомъ мЪБетЪ нЪеколько больше 106 ш, такъ какъ окрестности 

въ разстоянш 25 Кш приподняты на 209—220 т. По этому 

можно заключить, что верховье Донца: приподнято надъ уровнемъ 

Азовскаго моря на высоту около 106 ш. Что касается до возвы- 

шен!я надъ уровнемъ этого моря той части р. Дона, гдз съ 

нпмь сливается Донецъ, то свЪд$вя въ этомъ. отношени не 

отличаются желаемою ‘точностью, но, принимая за боле пли 

менфе истинныя указаня проф. Н. Д. Борисяка, получимъ для 

всего паден!я Донца отъ с. Сиверскаго до Дона 98 ш на 1060 

Кт, что соотвЪтетвуеть среднему паденю 0,1 ш на 1 Км. 

При сомнЪн]и относительно точности нивеллировки Донца, 

желан1е уяснить всЪ подробности паденя этой рЪки отъ верховья 

до Дона могло бы быть отчасти удовлетворено военно-топографи- 

ческою картою и именно нанесенными на нее цифровыми данными 

высотъ, такъ какъ эта карта составлена на основанйи весьма 

сер1озныхъ тр1ангулящонныхъ работъ офицеровъ главнаго штаба. 
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Къ сожал$ ню, это дорого стоящее издане заключаетъь въ себЪ 

ошибки, происшедпия, в$роятно, при гравировани; по крайней 

МЪрЪ, къ такому убЪждентю можно прайти послЪ сличеня цифро- 

выхЪ данныхъ карты съ тЪми, которыя приведены, наприм., въ 

„Описан тригонометрическаго пзм$ренля Харьковской губернш“. 

С. Топорафяя Донца. Оть верховья почти до БЪлгорода 

р. Донецъ иметъ направлене къ ЗУ и протекаеть въ узкой долинЪ 

(оть 1 до 2 Км ширины), очевидно, образовавшейся д’Бйствемъ 

размыва, что весьма пверЪЗдко обнаруживается очень большою 

крутизною склоновъ, особенно на правомъ берегу рЪки. Профзжая 

по желФзной дорогЪ между БЪлгородомъ и станщей БЪломЪетной, 

можно наблюдать на этомъ берегу весьма живописныя обнаженя 

мфловыхЪ массъ, которыя выступаютъ наружу на всемь протяжени 

р$ки оть верховья до с. Верхняго Салтова, т.е. на протяжен1я 

около 120 Кт. У БЪлгорода рФка иметь уже около 21 в ширины 

п здЪсь измфняетъ свое направлене изъ ВЭУ въ ЪЭЪЗЕ, при чемь 

правый берегъ удерживаеть свойственный ему характеръ крутизны, 

а лЬвый дЪФлается болЪе и боле отлогимъ, велфдстве чего 

кажется, что правый берегъ господствуеть надъ лЪвымЪ 1. 

По смяни съ Нежеголемъ, объемъ Донца значительно увели- 

чивается, потому что бассейнь Нежеголя (2676 Ки?) слишкомъ въ 

полтора раза больше бассейна этой части Донца (1673 Кит”). Такъ 

какъ среднее падене Донца между Хохловымъ и Стар. Салтовымь 

равняется только 0,08 ш на 1 километръ, то увеличенныя 

Нежеголемь, а потомъ далЪе и р. Волчьею, воды Донца текутъ 

медленно, а слБдовательно и болЪе извилисто, и раздробляются 

на рукава въ почти плоской долинф, имфющей м$Ъетами уже до 

4 Кш ширины. 

Вступивъ въ Харьковскую губернию, Донець сперва движет- 

ся прямо на югъ, до сл. Хотомли, миновавъ которую, онъ, на 

пути къ Чугуеву, дЪлаеть большое колБно на юго-востокъ, мимо 

сл. Мартовой и Печенфгъ, такъ что къ с. Кочетку подходить не 

съ сфвера и не съ востока, а даже съ юга, сильно раздробив- 

1) ЗамЪчательно, что село, расположенное возлБ Донца въ 4 Кт 

ниже виаденя въ него р. Топлинки и, слфдовалельно, только въ 88 Юш отъ 

верховья, называется Масловой пристанью; нфкоторые видятъ въ этомъ 

назван указане на то, что здфсь была когда-то пристань на судоход- 

номъ прежде Донцз. 
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шись на рукава, особенно у с. Масловки. Можетъ быть, этому 

дробленю Донца возлЪ Масловки много помогаетъь р$чка Бабка, 

сливающая съ нимъ свои воды ио д1аметрально противополож- 

ному направлен и такомъ образомъ какъь бы пр1останавливающая 

течене водъ Донца. По крайней мЪрЪ, подобныя сильныя раздро- 

бленмя р$Ъки не повторяются въ тЪхъ мЪстахъ, гдЪ Донець 

принимаетъ свои притоки подъ острымъ угломъ. Р%$чка Бабка, 

хотя и имфющая только 87 Кш течешя, выходить изъ глу- 

бокихъ овраговъ, вслфдетв1е чего воды ея, какь при таяни 

снЪговъ, такъ и подъ вмян1емъ случающихся по временамъ про- 

ливныхЪ дождей, стремительно вносятъ въ русло Донца огромное 

количество землистыхъ и другихъ измельченныхь веществъ, кото- 

рыя тутъ же, въ мЪетЪ всгрЪчи двухь теченй, и осЪдаютъ; такъ 

что въ будущемъ предвидятся значительныя измфнентя въ раз- 

вЪтвлен1яхъ Донца въ этомъ мЪстЪ; по крайней мЪрЪ, къ такому 

заключенио невольно приходишь при сравнении изображенй этой 

местности на 3-верстной карт$ военно-топографическаго депо, 

составленной въ 1854 году, и на военной 2-верстной картЪ 

окрестностей Чугуева, составленной для военныхъ надобностей 

еще въ сороковыхъ годахъ '). 

Правый берегь Донца вездЪ господетвуетъ надъ лЪвымъ, и 

дно рЪки съ правой стороны большею част1ю иловатое, съ лЪ- 

вой же всегла песчаное. ВозлЪ с. Кочетка Донецъ поворачиваеть 

на ЭМ, кь г. Чугуеву, также сильно развЪтвившись, а потомъ, 

словно сдЪлавъь попытку опять возвратиться къ с. МасловкЪ, 

снова отбрасывается на БУ, къ г. Змеву, оставивъ съ лфвой 

стороны озеро Лиманъ, которое занимаеть болЪе половины про- 

странства между сблаженными здЪсь поворотами р$ки. Эти изгибы 

ий вь особенности находящееся между ними значительное озеро 

возбуждають предиоложеше, что, быть можегь, въ давно иро- 

шедиия времена Донець прямо проходилъ отъ с. Масловки къ 

с. Осинову (расположенному немного ниже Чугуева), не дЪлая 

заворота къ с. КЦочетку. Въ истор1и каждой боле или менЪе 

значительной рЪфки весьма нерЪдко повторяются то прорывы 

') На, приложенной къ цитированному очерку Ю. И. Морозова картЪ 

изображена, описываемая здфсь часть Донца въ двухъ видахъ, снятыхъ 
черезь перодъ около 10 лфть. ИзмЪневая въ развфтвленяхъ Донца въ 

продолжене столь короткато перлода времени уже довольно значительны. 
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между сближенными частями излучинъ, то засоремя прямыхъ 

проходовъ и устремленя воды въ новые каналы, хотя п болЪе 

длинные, но боле свободные. 

Существуетъ много предан! и даже ипсьменныхъ памятни- 

ковъ, свид$тельствующихь о томъ, что въ прежн1я времена по 

Донцу, начиная отъ БЪлгорода, росли сплошные дубовые лЪса. 

НЪкоторые изъ вковыхь дубовъ, подмытые водою, обрушивались 

въ рЪку и дБлались причиною запрудъ, передъ которыми вода 

скоплялась, и увеличенная ея масса, устремляясь для обхода, про- 

рывала себЪ новое русло. Весь Донець наполненъ старыми де- 

ревьями (корчи, карчи), которыя, согласно оффищальнымъ отчетамъ, 

составляють важнЪйшее препятетве для судоходства. Быть можетъ, 

что заворотъ Донца къ Кочетку былъ обусловлень двумя-тремя 

свалившимися въ рЪку дубами, и что за-чугуевск Лиманъ есть 

остатокъ прежняго русла Донца, или, по крайней мЪрЪ, прежняго 

его большого разлива, и теперь ежегодно питаеуаго весенними 

водами. 

Кром подмываемыхъ рфкою большихъ деревьевъ, въ обра- 

зованш излучинъ ея могли принимать учасл1е сдвиги п оползни 

пластовъ съ крутого праваго берега. Профессоръ Н. Д. Бори- 

сякъ былъ свидЪтелемь оползня возвышеннаго берега Донца у 

военнаго поселенля Печенфгь (въ 50-хъ годахъ), при чемъ не- 

большой лфсокъ, находивпийся на возвышенш, спустился до са- 

мой рЪки. Въ нфкоторыхъ мзстахъ правый берегъ Донца представ- 

ляетъ столь значительныя крутизны, что образоване обваловъ или, 

по крайней мЪрЪ, оползней весьма возможно. По пути отъ Чугуева, 

къ З\меву Донець представляетъь довольно значительныя раз- 

вфтвленя только послЪ слмяня съ р. Удами, а потомъ подъ 

влянемъ рр. Гнилицы, Гнилушки, Зидьки и Мжи, доставляю- 

щихъ въ весеннее время не малое количество землистыхъ и 

другихъ веществъ, которыя должны образовать насыпи, такъ 

какъ вскрыт!е этихъ малыхъ рЪ$чекъ происходить всегда за н$- 

сколько дней передъ проходомъ высокой воды въ ДонцЪ. 

ВозлЪ г. Змева Донець приближается къ западной границЪ 

своего бассейна, проходящей въ этомъ м$фет$ только въ разсто- 

яни 16 Км оть р$ки. Такое сблажене р$Ъки съ границею 

ея бассейна обусловлено тЪмъ, что ниже Зм1ева Донецъ ветрЪ- 

чается съ отрогами Донецкаго кряжа. Подъ вляюшемъ этихъь воз- 

вышенностей, какъ было указано на 55 стр., Донецъ ниже Эмева 
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измЪняегь свое ЮЗ-ое направлене въ ВЮВ-ое, и вс дальнфйние 

изгибы р$ки находятся въ тесной связи съ рельефомь кряжа. 

За г. Эмевомъ, по лЪвой сторонЪ Донца, до с. Черкасскаго 

Бишкина тянется полосою около 1'/, Км въ ширину почти непре- 

рывный рядъ озерь различной величины. НЪФсколько восточнЪе 

с. Черкасскаго Бишкина, въ разстоянйи около 5 Км оть Донца, 

находится у с. Лимана самое большое въ Харьковской губерн!я 

озеро Лиманъ (Змевскй). Между г. Змевомь и с. Андреевкой 

(Ново-БорисоглЪбекъ), расположенными по направленно оть М№\ 

къ БЕ въ разстоянш 20 Кт по прямому направлен1ю, Донецъ 

изгибается дугою на югозападЪ, пробЪфгая здЪеь около 37 Ки у 

подошвы глинистыхъ возвышенностей праваго берега, который въ 

нЪкоторыхь мЪстахъ поднимается оть рЪки чрезвычайно круто, 

до высоты отъ 85 до 106 ш. Подробная карта Харьковской губ., 

равно какъ и личное знакомство съ этою м$етностью, даютъ 

основане дБлать предположене, подобное высказанному прежде 

относительно Масловскаго (Чугуевскаго) Ламана, а именно, — что 

было время, когда Донецъ проходилъ здЪеь не по дугЪ, а прямо, 

и водами своими наполняль тв низменности, въ которыхъ онВ и 

теперьеще сохраняются, хотя уже только въ вид жалкихь гнющихъ 

остатковъ. Въ самомъ дЪлЪ, если прослЪдить по указанному пря- 

мому пути отъ Зуева къ АндреевкЪ, то увидимь цфлый рядъ’` 

низинъ лугового, болотно-торфяного и кочкарнаго характера съ 

большимъ озеромъ въ самой пониженной срединной части. Такимъ 

образомъ, непрерывно пдетъ по прямому направлению старинное 

русло Донца, уже настолько давнее, что даже и преданйя не 

сохранилось о томъ, что здЪеь когда то проходилъ Донецъ, пере- 

мЬщавиийся съ теченемъ времени по направлению отъ лфваго бе- 

рега кь правому и оставивший за собою широкую полосу озеръ 

и болоть. Если разсматривать описываемую м$Ъстность съ вершины 

горы, надвинувшейся къ Донцу ниже хут. Коробова и возвы- 

шающейся метровъ на 106 надъ уровнемъ рЪки, то высказанное 

здЪсь предиоложене возникаетъь невольно. Если бы цифры вы- 

соть, нанесенныя на военно-топографическую карту, не заключали 

въ себЪ ошибокъ, тогда справка съ ними тотчась обнаружила бы 

справедливость пли ложность развиваемаго здЪеь предположешя. 

За Андреевкой до г. Изюма извилистое теченте Донца пред- 

ставляеть напболзе замЪчательные повороты у подошвы дошед- 

шихъ сюда отроговъ Донецкаго кряжа. Сперва, до с. Савинцовъ, 



= 

р%ка образуеть четыре свфсивиияся на югъ гирлянды, сильно 

убранныя развфтвлешями и озерами, число которыхъ доходить до 

нфсколькихь сотъ. Эти озера и оставленныя русла большею частио 

скрываются среди довольно общирныхь л$совъ, площаль кото- 

рыхь далфе еще болЪфе увеличивается. За Савинцами Донецъ 

описываегь огромный зигзагь подъ влянемъ возвышенностей, 

которыя надвинулись у с. Богуславскаго съ востока, у с. Прото- 

ноповки съ запада, у с. СиЪваковки и далЪБе до г. Изюма— съ 

юга. Прямое разстояше оть Андреевки до Савинцовь 55 Кт, а 

оть Савинцовъ до Изюма только 26; но для прохождешя перваго 

промежутка Донецъ дЪлаеть 63 Кш, а для второго—92 Кш. Въ этомь 

зигзагЪ Донець 6 разь измфилеть. свое направлеше, но развЪт- 

вляется сравнительно меньше и образоваль весьма ограниченное 

число озеръ, изъ которыхъ н$которыя также называются лима- 

нами. Пространства, охваченныя обфими Частями зигзага, не- 

одинаковы (южное значительно больше) и 0ба состоять изъ 

низменностей, поросшихъь сплошнымь лЪсомъ. Конечно, лЪсъ 

этоть не разскажеть намъь истор той почвы, на которой онъ 

разросся, но будемь ли мы разсмаривать эту мЪетность на иодроб- 

ной картБ, или съ вершины горы Кременца у г. Изюма, насъ 

одинаково будеть занимать мысль о томъ, что здесь происходило 

много перемЪнъ въ теченш Донца, слЪды которыхЪъ въ особенности 

ясны между сс. Савинцами и Богуславскимъ. Теперь на этомъ 

промежуткВ Донецъь проходить почти по прямому направлентю; 

но къ сЪверу отъь нынфшняго русла, на разстоянт около 3 Км 

тянется на протяжении боле 5 Кт параллельный Донцу рядъь 

озеръ, въ которыхъь нельзя не признать остатка еще недавно 

проходившаго здЪсь русла Донца. Большой лЬсъ словно нароч- 

но туть разросся, чтобы скрыть тайны пропеходившихь здесь 

перемъщенй рЪки. Въ этомъ старомъ лБоБ довольно много 

болоть, проникающихь къ его серединЪ и, вроятно, имфвшихь 

когда-то связь съ образовавшею ихъь р$Ъкою. Быть можетъ, 

все пространство, охваченное онисываемымъ зигзагомъ Донца, 

было нЪкогда огромнымъ озеромъ подобно тому, какъ и на мно- 

гихъ другихь р$кахь открываются слЗды существовавигихъ когда 

то большихъ озеръ. Проф. Н. Д. Борисякь, описывая местность 

по лВвому берегу Донца между Чугуевомъ и Изюмомъ, также 

усматриваеть здЪсь остатки значительной водной площади, по- 

крывавшей прежде эту низменную равнину; онъ говоритъ, что 



по всей равнинЪ, простпрающейся отъ рфки вл$во верстъ на 15, 

раскапывая землю, можно найдти признака существовавитаго 

здесь водовмфстилища.. 

Кь г. Изюму съ В надвинулась гора Кременецъ, приподнятая 

здЪсь надъ уровнемъ моря на 218 ш. У этой горы, обходя ее, 

Лонецъ дфлаеть крутой поворотъ къ с. СтратилатовкЪ (КаменкЪ), 

откуда направляется на Е, чтобы принять воды р. Оскола. При 

смяни этихъ рфчекъ, Осколъ болЪе многоводенъ, нежели Донецъ, 

п течеть быстр%е посл дняго. 

Принявъ воды Оскола, Донецъ продолжаетъ двигаться на ЗЕЕ, 

то обходя выступающтя на юг м$фловыя возвышенности, то ска- 

тываясь въ открываюпияся тамъ отложины. Отъ Изюма до камен- 

ноугольной ломки, называемой Лисачьею балкой, въ 64 киломеграхъ 

отъ Славяносербека, правый берегъь спускается къ рЪкЪ обнажен- 

ными обрывами, которые имфютъ отъ 32 до 43 ш вышины, а 

при Святогорскомъ монастырЪ даже до 85 т. Раздроблеше ва 

рукава и озера здЪеь вообще меньше, но ширина рЪчной долины, 

доходящей мфетами до 1Кт, свид$тельствуеть, что и здЪсь также 

происходило не мало перем щен! въ положены русла и все по 

направленю оть лЪваго берега къ правому, ицовсюду озера и 

заливы сопровождаютъ л$вый берегь, а на правомъ они явля- 

ются очень рЪдко, такъ какъ здФеь мало мЪста между рЪкою 

и возвышенностями, спускающимися часто въ видЪ отвЪеныхъ 

скалъ къ руслу самой р$кя. Еще г. Лепле описываль, что „на 

лЪвомъ берегу ничего не видно, кром$ равнины совершенно гори- 

зонтальной, прорЪззываемой то болотами, то обширными полосами 

ОЪлаго сыпучаго песку, который отъ дфйствая вЪтра по-мЪетамъ 

образуетъь подвижныя плотины и предетавляеть большое сходство 

съ ланлами югозападной Франщи“. Огромные лЪса, иногда по- 

крывающае эту рфчную долину, стоять на песчаной почв, которая 

во многихъ мфетахъ значительно возвышена, вЪроятно благодаря 

вЪтрамъ, а въ другихъь очень низменна и болотиста. Противъ 

г. Славянска, по другую сторону Донца, сохранилось довольно 

большое (боле километра въ поперечникБ) озеро Лиманъ, возлВ 

слободы съ такимь же названемъ,— чистое, глубокое съ совер- 

шенно голыми, плоскими песчаными берегами; только съ одной 

стороны къ нему полходитъ ничтожная сосновая рощица. 

Приблизивигиеь къ границ® Екатеринославской губернши, До- 

нецъ, обходя мысъ Привольный, дЪлаеть новый изгибъ къ сЪверу, 



еще болЪе значительный, нежели у г. Изюма. Принявъь у При- 

вольнаго воды р. Красной, Донецъ большою, годною для судоход- 

ства рЪкою плавно направляется въ юго-восточномъ направлеши, 

къ Донской области. ЛЪвый берегь и здЪеь усЪянъ озерами — чис- 

ломъ до 250 на протяженш 152 К течешя рЪки; между ними есть 

нЪсколько такихъ, которыя, при незначительной ширинЪ, имфють 

болБе 5 Км длины; это, очевидно, части прежняго русла, пере- 

мщавшагося и здЪсь по широкой долинЪ; потому то иногда они 

и называются Старымь Доницомь. Гораздо чаще озерамъ здЪсь 

дается названте 2лубокиль, которое указываетъ на обиле водъ; мноме 

озера названы кривыми или кривенькими; это также бывийя нф- 

когда излучины рЪки. 

Подходя къ г. Славяносербеку по направлению почти совер- 

шенно восточному, Донець у с. Трехибенскаго ('Трехъ-избянское), 

поль вмящемъь возвышенностей, выступившихь здЪеь уже на лЪ- 

вомъ берегу въ видЪ мыса между Донцомъ п послфдними частями 

сливающагося съ нимъ Айдара, круто поворачиваетъ на югъ, дох. Ло- 

паскаго. Съ приближентемъ къ этимъ возвышенностямъ, долива 

рЪки суживается до 2 Кш ширины, а далБе—и еще того менЪе: у 

хут. Лобачева ширина долины даже около километра. Миновавъ 

хутора Лопасый п Лобачевъ, Донецъ снова направляется на №Е, 

чтобы принять воды Айдара и Евсуга; сЪвернЪе Веселогорска 

онъ образуеть излучину, подобную той, которую онъ сдЪлаль около 

мыса Привольнаго, съ тою, впрочемъ, разницею, что здЪеь она 

больше, и что, обогнувъ Веселогорсюй мысъ, Донецъ иметь болЪе 

южное направлене, почти до Паньковки; у этой посл дней оно из- 

мфняется въ юго-восточное, до стан. Луганской, а далЪе и совезмъ 

въ восточное, до устья р. Митякинки и ©. Ново-Божедаровки. 

Согласно описанию г. Лепле, Донецъ, начиная отъ этого мЪста, 

проникаеть въ м$ловую массу, которая прежде находилась только 

ва правой сторонЪ его; онъ течель здесь ирямо на югъ, до хут. 

Попова, находящагося нЪсколько выше стан. Гундоровекой, на 

южномь предЪл$ этихь мфловыхь горъ, въ томъь самомъ мЪстЪ, гдЪ 

рЪка во второй разъ встрЪчаеть осадки каменноугольной системы. 

ДалЪе въ своемъ течени Донець представляеть явлен1я, 

совершенно отличныя отъ т$хъ, которыя составляють его харак- 

теръ въ прежнихъ частяхъ; онь течеть здЪсь въ берегахъ, сло- 

женныхъ съ одной стороны изъ осадковъ м$ловой, съ другой изъ 

осадковъ каменноугольной системь. Русло р$ки въ этомь м$стЪ 
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не могло постепенно перем$щаться отъ лЪваго берега къ правому, 

какъ это показано около г. Змева; равнымъ образомъ, на лЪвомъ 

берегу рЪка не могла образоваться песчаная, прорЪзанная болотами 

низменность, покрытая ровнымъ слоемъ перенесенныхъ туда на- 

носовъ. Такимъ образомъ, равнина, сопровождавшая лЪвый берегъ 

Лонца, оканчивается возлЪ станицы Гундоровской; начиная съ 

Этого мета, лЪвый берегъ Донца непосредственно ирилегаеть къ 

гористой мЪетности, такъ что иногда, какъ, напр., близъ Калитвен- 

ской станицы, лфвый берегь представляеть уже небольшую кру- 

тизну м$лового сложентя, господствующую надъ правымъ берегомъ; 

песчаныя дюны встрЪчаются на этой сторонЪ рЪки гораздо рЪже 

и представляются въ вид небольшихъ отдфльныхъ клочьевъ; 

такими попадаются онЪ близъ станицъь Каменской, Екатерпнин- 

ской и нфкоторыхъ другихъ мЪетъ. 

Второй по величинЪ рЪкою Харьковской губ. является Осколъ. 

Онь береть начало въ Тимскомъ у. Курской губ. на полградуса 

сЪвернЪе Донца и протекаеть 421 кт, изъ которыхь 160 Кт— по 

губ. Курской, 98 Км но Воронежской и 163 Кт по Харьковской. 

Общее направлене рфки съ №№Е на Э5\У. Расширяясь внача- 

ль въ пруды, онъ вскорЪ начинаетъ дЪлиться на рукава, нерЪдко 

довольно многочисленные и извилистые. Съ приближенемь къ 

Донцу, раздБлеше на рукава постепенно уменьшается п совершенно 

исчезаеть ниже с. Цареборисова. Извилистое течеме рЪки обра- 

зуеть множество небольшихъ выступовь и низкихь острововъ, 

покрытыхъ тростникомъ или сЪнокосами съ зарослями лозняка. 

Глубина рфки отъ 0,7 до 4,5 ш, шарина оть 21 до 85 №. 

Правый берегь состоить изъ возвышенностей, сложенныхъь изъ 

илотнаго мфла, л$вый то представляеть обширные пески, то болота. 

Падене Оскола, по трехверстной военно-топографической 

картЪ, опред ляется слфдующими цифровыми данными: 

Пункты Разст. оть верховья Высота 

С. Петровское 12 Км 132; т 

Устье р. Стерженя и = и 

С. Бараново 44 И 

С. Ново-Ивановка 100 = 109.5 > 

Х. Рябининъ 262 > 100.. › 

С. Двур$чное 8 = а 2 

Оз. Адрлянкино ЗВ с и 

Х. Пустынька 3685 88,5 
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Слфдовательно, отъ с. Петровскаго до хут. Пустыньки, на про- 

тяженши 350 К, рЪка падаеть на 43,.; Ш, иль около 0,131 на 1 Км, 

т.-е. больше, нежели сколько было опредЪлено для Донца. Подъ 

вл1янемъ этого боле быстраго паденйя, течеме р$ки должно 

быть нфсколько быстрфе, чЪзмъ течене Донца, что на самомъ 

ДЪлЬ и наблюдается. Величина бассейна Оскола опредФлена, 

Ю. И. Морозовымъ въ 11486 Кш?. Осколъ въ ХУП вЪкБ быль рЪкою 

судоходною. 

Второй важнЪйций лЪвый притокъ Донца представляегъ 

Айдаръ. Айдаръ протекаетъь по Харьковской губ. около 202 Км. 

Течен!е р$Ъки тихое, но паден1е, къ сожалВнИо, не можеть быть 

опредЪлено, такъ какъ на военно-гопограф. картЪ данныхЪ для 

этого нфтъ. Айдаръ сравнительно мало разбивается на рукава и 

поэтому по лЪвому его берегу относительно немного старицъ. 

Глубина р$фки отъ 0,7 до 2,5 ш, ширина отъ 20 до 32 №. 

Ширина долины оть 1 до 3,5 Кш. Правый берегь крутъ, сложенъ 

изь м$фла и въ него вдаются крутые, не особенно длинные овра- 

ги, въ вершинахъ которыхъ располагаются байрачные лЪеки; лЪвый, 

полог1й берегъ занять не особенно широкой поймой, по которой 

расположены луга и, особенно въ нижней половинЪ теченя, раз- 

бросавы р$две лВса, находяплеся также п на правомъ берегу 

тамъ, ГдЪ рЪ$ка далеко отступаетъ отъ крутого берега; песковъ 

сравнительно не много. Рр. Красная и Веребець во многомъ 

сходны съ Айдаромъ, но много меньше его и только въ послЪд- 

ней четверти теченйя пмЪютъ на лЪвомъ берегу лЪса. Р. Евсугъ 

(Евсюгъ) съ притокомъ Ковсугъь (Ковсюгъ) и Деркуль еще мень- 

ше и лЬвые ихъ берега совершенно безлЪены. Небольшая рЪчка 

Боровая въ нижней части и недалеко отъ устья извилисто течетъ въ 

крутыхъ песчаныхъь берегахь въ пойменвыхъ старыхъ лЪсахъ 

й отличается зам чательно холодной и чистой водой. 

Изъ лБвыхъ притоковъ слЪдуеть упомянуть еще чисто степ- 

ную, въ засуху разбивающуюся на отдЪльныя озера, р. Бурлукъ 

и Волчью. Правый возвышенный берегь послЪдней местами покрыть 

порядочными лЪсами, лЬвый часто сопровождается обширными 

песками. 

Важнфйпий притокъ Донца съ правой стороны —р. Уды, про- 

текающая въ Харьковской губ. около 107 Км. Падешя этой 

рфки, за непм$ емь данныхъ, прослФдить нельзя, но отъ х. Гука 

до с. Филипиова, гдЪ въ нее впадаеть р. Лопань около 8,5 Кт; 
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на этомъ разетояни окрестныя высоты равны 89, ши 88,3, №; 

значить на 1 Кт падене —=0,1] ш. Ширина и глубина р$ки не- 

значительны, и во многихъ мфстахъ она разбивается среди зарослей 

тростниковъ на множество очень узкихъ (до 1 ш) протоковъ, 

гдЬ течеше бываеть иногда весьма быстрое; въ другихъ 

мВстахъ, благодаря илотинамъ, ширина р$ки и ел глубина быва- 

ютъ очень значительны; такъ, въ н5которыхъ м$стахъ она дости- 

гаеть 25—50 ш. Долина рЪки оть 1 до 4,. Кт. Блуждая по 

поймв, р$ка оставила много заливовъ, болотъ и старицъ. Пра- 

вый берегь возвышенный и на большомъ протяжен1и покрыть лЪса- 

ми, которые въ еще не очень давнее время были весьма обширны 

и прекрасны. На дн рЪфки попадается множество затонувшиахъ 

дубовъ-великановъ. ЛФвый берегь занять лугами и обширными 

песками съ небольшими эоловыми буграми; м$стами пески заняты 

порядочной величины борами. Въ Уды ниже г. Харькова съ лЪвой 

стороны виалаетъ р. Лопань съ р. Харьковомъ, при сля:ии кото- 

рыхъ расположенъ г. Харьковъ. Для Лопани чисель на военно- 

топограф. картЪ нЪть. Въ З\ отъ с. Отр$лечьяго р. Харьковъ 

течетъ на высотЪ 93,5, ш, къ № отъ Б.-Даниловки, т. е. протекшия 

около 35,» Кш, она течеть на высотЪ 90,„. ш. При впаденш въ 

р. Уды, послЪ смяня съ Лопанью, т. е. протекши около 26,„,; Кт, 

р. Харьковъ течетъ на высотЪ 88„, ш; значить, падене на 1 кт 

равняется 0,07 т. 

Р$»ка Мжа (Межа) или Можъ течеть въ сравнительно узкой 

долинф, съ обфихъ сторонъ унизанной лфсами, по болотистымъ 

лугамъ или между несковъ и особенно въ нижнемъ течен!и сильно 

разбивается на рукава, заросше тростникомъ, кугою и палочни- 

комъ, въ нЪкоторыхъ мЪетахъ, однако, ширина ея достигаетъ 25— 

30 ш. ЗатЬмъ слфдуеть р. Берека, въ нижней своей части 

текущая между возвышенностями, подымающимися справа и сл$ва, 

п послЪ иранятя водъ р. Бритая извивающаяся по обширной 

низинЪ; ширина рЪки въ н$которыхь м$етахъ до 25 ш. РЪчка 

Бабка течеть въ долин, ограниченной большими лЪфсами; въ за- 

суху она превращается нерЪлко въ отдльныя озерца; ширина въ 

нЪкоторыхъ мЪстахъ до 15 т. Р. Казенный-Торецъ имЗетъ довольно 

быстрое течене и течеть съ юга на сЪверъ; слившись съ Сухимь 

Торцомъ, текущимъ съ запада, за г. Олавянскомъ онъ дФлаеть 

множество изгибовъ вправо и влфво; въ этихъ мЬстахъ Торецъ до- 

вольно широкъ (ло 30 1), берега его чисты и воды глубоки. 
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Что касается рЪкъ ДнЪпровской системы, то важнЗйция 

изъ нихъ-— Ворскла и Пселъ. 

Ворскла протекаеть по Харьковской губ. около 116 Км. 

Ширина р$ки оть 20 до 85 ш, и глубина оть 0,. до 4,; м. 

Гечен1е довольно тихое. На военно-топограф. картЪ цифры высотъ, 

на которыхъ течеть эта рФка, неточны; такъ, напр., около Бори- 

сова, Курск. губ., показана высота р$ки въ 40,, сажени, а при 

слянш Ворсклицы съ Ворсклою, т. е. около 211 версть южнзе— 

52, саж.; еще на 25 версть южнЪе, кь №Е оть Троицкаго 

монастыря—62,.; саж. Принимая за боле точныя цифры, стоящая 

около смяня Ворсклицы и Ворсклы, т.-е.—112,5 1 (52,-.з саж.), 

и цифры стояния къ МЕ оть г. Бфльска (Полтав. губ.)—108,.. Ш 

(50, саж.) и пропуская цифру у Троицкаго монастыря, гдБ 

вфроятно должно стоять не 62,., саж., а 52,., саж., увидимъ, 

что на этомъ разстоянш (около 55,, Км) падеше на 1 Кш равно 

0„- т. Правый берегь рЪки довольно высокъ и во многихъ 

мЪстахъ покрыть лфсами, лфвый весьма часто сопровождается 

сыпучими песками, какъ, напр., около г. Ахтырки. Ворскла сильно 

дробится на рукава, разбивая болотистые луга, покрытые иногда 

пойменнымь лфеомъ, на мелке островки. Особенно сильно дро- 

бится рЪка около сс. Ивановки, Чернетчины, уВуравнаго и Хухри. 

Наибольший притокъ Ворсклы слфва —р. Мерло. Мерло те- 

четь на протяжении около 100 Кш. РЪка эта сильно дробится, 

особенно приближаясь къ Ворсклф, гдЪ представляеть цфлый 

лабиринтъ, и имфетъ въ нижней части течене нфеколько мене 

быстрое, нежели Ворскла. Отъ с. Колонтаева до д. Лихачевки рфка 

протекаетъ около 28 Кт и падаетъ съ высоты 109,,, ш до высоты 

107,,; ш, т.-е., падене на 1 Кш равно 0,, ш. Въ разныхъ 

мЪстахъ, особенно въ верхнемъ течени, оба берега р$вки покрыты 

значительными лфсами, а въ нфеколькихъ мЪстахъ, какъ, напр., 

около Богодухова, противъ Колонтаева и Рублевки, встрЪчаются 

больпия площади песковъ. 

Р. Пселъ протекаетъь по территори Харьковской губ. около 

116 кт. Ширина р%ки оть 32 до 64 ш, хотя въ нЪФкоторыхъ 

мЪстахе, разбиваясь на рукава и протоки (псельчуки), она бы- 

ваеть и значительно уже. Эти протоки цЪлою сЪтью окружаютъь 

низке, плосве острова, занятые сЪнокосами или болотами. Осо- 

бенно много этихъ псельчуковъ около с. Нижней Сыроватки, 

Бишкина и Русской Червленой. МЪстами, при значительной глу- 

т Н. С0мовз. Орнит. фауна Х. г. 
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бинЪ, превосходящей глубину Донца, Пселъ имфетъ и течене 

нЪфсколько болЪе скорое; въ общемъ же оно довольно медленное. 

По даннымъ военно-топографической карты, величину паденя 

можно вывесть изъ слБдующихь цифръ. 

Пункты. Разстояше. Высота. 

Къ М отъ с. Б. Чернетчины — Па 

Хуг. Рубцовка, 1 Е. и 

С. Михайловка, 9 о 

С. Каменка Ни т 

Хут. Дудчинцы (Полт. губ.) ит ов 

Изь этого видно, что паденте р. Пела на протяжени 1381 

кт равно 0,„. ш. Долина Пела имфетъ отъ 3 до 6,, Км 

ширины. Правые берега Пела возвышенные и въ верхней поло- 

винф течения р$ки въ предЪлахъь Харьк. губ. покрыты лФсами; 

въ нижней половинЪ лЪса расположены преимущественно на лЪ- 

вомъ берегу. Въ нижней же половинф теченйя на лЪвомъ берегу, 

гдз распространились лиственные л$са и боры, значительныя 

площади заняты песками. 

О другихъ р$чкахъ, велЪфдетве ихъ незначительности, я не 

упоминаю. 

2. Изь озерь Харьковской губернйи достойны вниман1я только 

2—3. Наибольшее озеро (пресное) Лиманъ ') лежитъ между г. Зме- 

вымь и с. Андреевкою въ Змевскомъ у$здЪ. Отъ пригородной 

слободы Пески до хут. Левицкаго тянется болБе километра низина, 

затопляемая и теперь ежегодно Донцомъ; отъ х. Левицкаго почти 

на 2 Км до х. Кресты идутъ песчаные бугры, очевидно эоло- 

вато происхожден1я; за Крестами, на протяжен1я около 5 Км, 

тянется горизонтальная торфяная низменность, называемая Сухимъ 

Лиманомъ, подъ какимъ назвашемь мы встр$чаемъ его и въ 

писан1яхъ второй половины прошлаго стол$т1я. Продолжене этой 

низменности занято озерами Камышеватымъ и Чайкою, примыка- 

ющими къ с. Лиману съ западной и южной сторонъ. Озера эти 

еще недавно имфли сообщене другъ съ другомъ; въ настоящее 

время этого сообщения н%Ътъ. Внутри юго-западной части села, 

т) Лиманами у насъь называютъ озера и старицы, расположенныя, 
какъ на поймЪ, такъ и на вторыхъ террасахъ. Почти каждый уфздъ имфетъ 

одно или несколько озеръ, носящихъ это назване. 
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также находится большое круглое болото. Къ юго-востоку за 

селомъ расположено большое озеро Лиманъ, ежегодно, въ зависи- 

мости отъ количества атмосферныхъ осадковъ, измняющееся въ 

свопхъ размфрахъ. При благопрятныхъ услов1яхъ, воды озера 

подступають къ самымъ плетнямьъ села, и тогда длина его около 

Т Кш, а наибольшая ширина около 2, Кш; обыкновенно же 

оно около села совершенно высыхаетъ, такъ что длина озера 

становится не болЪе 4 кт. Г. И. Морозовъ, посЪтивиий во вто- 

рой разъ Лиманъ черезь одиннадцать лЪтъ въ 1884 г., зам Тиль 

большия перемФны на этомъ озерф. Прежде, по его словамъ, 

берега озера около села были покрыты тростниками, теперь же 

(1884 г.) тростникъ сохранился на небольшомъ пространствЪ съ 

восточной стороны озера и о томъ, чтобы совершить поЗздку 

по озеру нечего было и думать. Я много разъ бывалъ на Лиман 

и могу замфтить, что тростникъ частью распространилея и но 

сЪверному берегу; что же касается недостуиности озера, то это 

зависить отъ обилля воды въ немъ. Весною доступь къ откры- 

той водной поверхности очень легокъ, лЪтомъ, когда совершенно 

плоск1е илистые берега обнажаются на сотни метровъ, доступъ 

дЪйствительно затруднителенъ. Что озеро, все-таки, находится въ 

пер1одЪ усыханя, нфть никакого сомнзн1я. Относительно глубины 

озера точныхъь данныхъ не имЪется, но она врядъ ли достигаетъ 

шахппапга въ два-три метра. Мн лично пришлось прибли- 

зительно измфрить глубину озера въ н$сколькихь м$стахъ. Нап- 

большая глубина недалеко отъ берега, заросшаго тростникомъ (№Е), 

оказалась около 2 ш, большею же частью озеро оказывалось со- 

всЪмъ мелкимъ. Вообще пробираясь въ засушливое лЬто по Ли- 

ману, представляешь себЪ, что если бы уровень его понизился еще 

очень немного, то вся эта площадь покрылась бы множествомъ 

плоскихь острововъ съ цфлымъ лабиринтомъ водныхъ протоковъ. 

На этихъ то подводныхъ возвышенныхъ площадяхъ въ сухую лЪт- 

нюю пору видна масса рфденькой болотной растительности, маски- 

рующей величину свободной водной поверхности. Въ сентябрЪ 

1862 г. Лиманъ посфтилъь покойный проф. Ад. Сам. Питра съ 

цфлью изучен1я водорослей озера. Водоросли эти накопились въ 

такомъ количествЪ, что на огромномъ пространствЪ, начаная отъ 

береговъ, вода была совершенно покрыта толстой, твердой, сЪро- 

чернаго цвЪта корой; на срединЪ Лимана плавали цфлые острова 

этой коры. Острымъ концомъ весла едва можно было пробить эту 
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кору, п не только птицы, но и собакп могли по ней бЪгать. Въ 

тЪ же годы чрезвычайнаго развит1я водорослей (1861—62) въ озер 

погибла вся рыба. 

Къ БЕ отъ озера, какъ его продолжене, тянется болотистая 

низменность, м$стами поросшая ольхою, тополемъ и др. деревьями; 

еще дальше къ востоку расположена кочкарно-тростниковая, сильно 

болотная низина (тоже Сухой Лиманъ) съ плесами воды, въ сырые 

годы соединяющаяся небольшою водотечею съ большимъ озеромъ. 

Лиманъ этотъ подходить къ с. АндреевкЪ (Ново-Борисоглбскъ). 

КромЪ этого озера, можно упомянуть еще оз. Лиманъ около 

с. Масловки (Чугуевск!й лиманъ, Эм. у.), теперь почти совсфмъ 

осушенный, 03. Лебединъ, лежащее въ 2 Кш къ 3 отъ города того 

же названя, 03. Великое, лежащее въ 6 Кш къ ЗЕ отъ г. Лебе- 

дина, оз. Лиманъ, расположенный къ № отъ г. СтаробЪльска, воды 

котораго, далеко отступая въ засуху, оставляютъ сильные выцв ты 

солей, зат6мъ—Лиманъ Изюмскаго уЪзда, отличаюцийся голыми 

плоскими песчаными берегами; наконецъ, сл$дуеть упомянуть рядъ 

озеръ, расположенныхъ на обширныхъ пескахъ въ 10 Кш отъ Донца 

къ 55\ отъ сл. Дудиной (Староб. у.), частью среди рЪдкой дре- 

весной растительности, частью — открыто. 

Однимъ изь самыхъ большихъ озеръ-стариць является озеро 

Туба, расположенное около с. Боровского (Староб. у.); озеро это 

иметь болфе 3 Кт длины, около '/) Кш ширины и значитель- 

ную глубину. 

Говоря объ озерахьъ, нельзя умолчать о груипВ небольшихъ 

провальныхъ соленыхъ озеръ, расположенныхъ около г. Славянска 

(Торскля озера), упомянутыхъ на 62 стр. Берега этихъ озеръ болфе 

пли менфе плоски, и около двухъ изъ нихъ, а также по берегамъ 

соленой водотечи Колонтаевки, растуть характерные галлофиты; 

въ сильно соленой водЪ ихъ водится Атбешта зайпа. Самое боль- 

шое изъ нихъ — Репное (малоросс1йское назване), пмфетъ около 

520 ш дланы, 106 ш ширины и до 3 ш глубины; оба другихъ — 

СлЪпное (Слипе-косю) и Вейсово — около 200 ш длины, 60 т 

ширины и 1,., ш глубины. 

Что касается болоть, то пхъ много по вс$мъ нашимъ рЪчнымъ 

долинамъ. Ро многихъ м$стахь они тянутся на несколько кило- 

метровъ и весьма тоики. Мномя изъ незначительныхъ въ насто- 

ящее время болотъ носили назван1я „великихъ“ и „глубокихъ“; ) 
мног1я изъ нихъ совершенно высохли и распаханы. Наибольпия 
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изъ нихъ, кромЪ упомянутыхь при 03. Лиман, находятся по Донцу 

КЪ 5 оть сл. Мартовой (Волч. у.), ири устьЪ Бурлука, —около с. 

Маеловки (3м. у.), противъ Коробова хутора (3м. у.), по р. Бе- 

рек, по р. Орели, особенно въ области слмяня ея съ Орелькою, 

противъ Войновки (Кун. у.), около с. Бишкина (Лебед. у.), около 

с. Бакировки (Ахт. у.) п особенно по Лонцу отъ с. Ново-Глухова, 

(Кременная) до устья р. Боровой; здЪсь обширныя болота, частью 

пороспия пойменнымъ лЪсомъ, тянутся на протяжене около 14 кт, 

имя въ ширину боле 2 Км. 

О торфяныхъ болотахь было говорено раньше; изъ степныхъ 

болотъ и воронокъ, которыя у насъ не рЪдки, могу указать на 

небольшия болотца, лежашая къ югу отъ с. Гракова (3м. у.). 

Г) Климатъ. 

Въ предиелов1и къ первому выпуску третьяго тома ( „Метеоро- 

логическая наблюденя“) трудовъ экспедищи, снаряженной Л$енымъь 

Департаментомъ, проф. В. В. Докучаевъ замЪчаетъ, что климатъь 

русскихь степей „до сихъ поръ изв$стенъ намъ въ самыхъ общихь 

чертахъ, при чемь имвюшляся о немъ свЪдЪея имЪютъ, такъ ска- 

зать, чисто академический отвлеченный характеръ“; „что почти веЪ, 

находяшляся въ Росеш, большия (2-го разряда) метеорологическия 

станщи основывались случайно, обыкновенно въ большихъ губерн- 

скихъ городахъ, а потому онЪ и разбросаны по Росеш совершенно 

безпорядочно, —внф физико-географическихь, естественно-истори- 

ческихъ и сельско-хозяйственныхъ условй тЪхъ или другихъ есте- 

ственныхъ районовъ“; „что, если и не всЪ, то огромнфйшая часть 

нашихъ напболЪе круипныхь станщй, по самому положению ихъ, 

изучаютъ климатьъ Шетербула, а не окружающихъ его болоте и 

пустьрей, климать Харькова, Саратова, а не сосЪднихъ съ ними 

открытыль степей, климать Нижняю-Новюрода, Костромы, а не 

Ветлужской и Унжанской лъсной тай“; „что на огромномъ боль- 

шинствЪ существующихъ у насъ станцй нЪть приборовъ, изуча- 

ющихъь таке важные, въ естественно-псторическомъ, сельско-хозяй- 

ственномъ и л$еномъ отношешяхь, элементы, какъ температура и 

влажность почвы, температура и запасъ грунтовыхь водъ, —росы, 

солнечное освъщене и весьма многое другое“; наконець, что „почти 

всЪ важнЪйпие метеорологическе элементы въ а) льсу и Ъ) сосЗд- 
ней степи, на с) высокомъ открытомъ сухомь илато и @) степной, 
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рЪчной или балочной, долинъ, въ е) степяхъ низкихь п Ё) высо- 

кихь, хотя бы он (а—№) и лежали рядомъ, такъ сказать, въ двухъ 

шагахьъ другъ отъ друга, не могутъ быть и дЗйствительно не бываютъ 

совершенно одинаковы“. Все вышесказанное цзликомъ относится, 

конечно, и къ Харьковской губернии. 

Если, далЪе, на столь незначительныхъ разстоящяхъ при раз- 

личныхь естественвыхъ условаяхъ (см., напр., стр. 20—21. Ор. с.) 

замфчается нЪкоторая разница въ метеоролог. элементахъ, то тзмъ 

болЪе слЪдуеть ждать этого относительно различныхь естествен- 

ныхъ районовъ Харьк. губ., столь различныхъ въ другихъ отно- 

шен1яхъ. 

На возможность существованя такой разницы намекалъ сорокъ 

лЬть тому назадь проф. В. И. Лапшинъ. Воть его слова !): „Такъ 

какъ распред$леше физическихъ услов1й, опред$ляющихЪъ клима- 

тическое состоян1е пространства въ 800 квадр. миль, занимаемыхь 

Харьковекою губернею, не можеть представлять большихъ измЪ- 

нен!й, то результаты харьковскихъ наблюден, въ общихъ чертахъ, 

или такъ-называемыхъ, среднихъ выводахъ, можно распространить 

и на всю нашу губерн1ю. ИмЪя, впрочемъ, основан!е думать, что 

сЪверо-западные у$зды Харьковской губерни представили бы, мо- 

жеть быть, и замЪтное уклояене въ н$которыхъ климатическихъ 

данныхъ, характеризующихъ юго-восточные у$зды, я представилъ 

на благоусмотр$ не Статистическаго Комитета необходимость имфть 

подробныя свздЪвя о климатическомъ характерЪ зам чательн$й- 

шихъь мЪстностей нашей губерни“. „Это уклонене можеть состоять 

въ томъ, что сЪверные уззды Харьковской губернйа, по климати- 

ческому характеру, надобно будетъ причислить къ Курской губерн!и, 

пли вообще къ средней полосЪ Россли, гд господствующие в5тры 

расположены иначе, нежели въ южной иолос3; а отъ вЪтровъ, какъ 

извЪетно, зависятъ и другя климатическя условя. Тщательныя 

метеорологическя наблюден1я, произведенныя въ указанныхь мз- 

стахъ, въ достаточный для соображений промежутокъ времени, р шатъ 

любопытный вопросъ: вся ли наша губерня принадлежать къ южному 

пространству, или нЪкоторые у$зды надобно причислить къ сЪвер- 

ному, въ климатическомь отношенш?“. 

1) „О климат Харьковской губ.“ Извлечене изъ статьи, помфщенной 

ВЪ „Запиекахъ“ Ими. Русск. Географ. Общ. въ 1851 г. Книжка У, стр. 

199—229. 
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Несмотря на то, что необходимость пмфть подробныя св дЪн1я 

о климатическомьъ характерЪ разныхъ районовъ Харьковской губ. 

признавалась еще въ пятидесятыхъ годахъ, мы до послЪдняго вре- 

мени не подвинулись въ этомъ отношении почти ни на шагъ. Въ 

предфлахъ территор1и Харьковской губ., помимо гор. Харькова, не- 

полныя и сравнительно кратковременныя метеорологическля наблю- 

деня производились въ двухъ-трехъ м$стахъ. Изъ нихъ наиболЪе 

продолжительными являются термометрическя наблюден1я смотри- 

теля у$зднаго училища г. Шароградскаго въ г. ВолчанскВ. Наблю- 

деня эти критически обработаны бывшимъ директоромъ главной 

физической обсерваторш, академикомъ г. Г. Вильдомъ '). 

ПослЪдне три года (1893—95) боле полныя (начаты въ 

1888 г.) метеоролог. наблюденя систематически производятся при 

Земледфльческомъ училищ въ окрестностяхъ г. Харькова (см. стр. 

13, ч. Г). Станщя эта почти удовлетворнетъь услов!ю нахожден1я 

„среди самой природы“. 

Послфднее услов1е принято во вниманйе Особой Экспедищей, 

снаряженной ЛФенымъ Департаментомъ подъ руководствомъ проф. 

Докучаева, при устройствЪ новыхъ метеоролог. станщй. Изъ этихъ 

станшй — двЪ устроены Экспедишей въ СтаробЪльскомъь уЪздЪ 

Харьк. губ.; одна изъ нихъ (степная № 1) нагорная, другая (№ 2) 

придолинная. ОбЪ станцш расположены на наиболЪе типичномъ 

стенномъ Городищанско-БЪловодскомъ участкЪ п отстоять одна отъ 

другой по прямой на 12., Кш, при чемъ ставшя № 1 лежитъ на 

96.’ ш выше своей сосЪдки. На обЪфихъ станщяхъ уже произве- 

дено много различныхъ интересныхъ наблюдений (1892—94), обра- 

ботанныхъ г. Н. Адамовымъ, изъ которыхъ нзкоторые выводы пом?- 

щены въ указанной работ на 104—105 стр. Остальныя наблю- 

деня дЪлались въ продолженше долгаго времени въ самомъ г. Харь- 

ков профессорами университета. Посл дне четыре года (1892—95) 

болЪе полныя метеоролог. наблюденйя производятся на новой уни- 

верситетской станцйи, поставленной въ услов1яхъ, приближающихся 

къ естественнымъ. Если къ этимь даннымъ, присоединить четырех- 

лётная наблюденя, производимыя при Технологическомъ Инстит., 

то мы исчерпаемъ всЪ матер!алы, по которымъ можно составить болиье 

или менъе полное представлене о климатиь %. Харькова и—при- 

близительное представлен1е о климапиь ближайшихъ окрестностей 

1) Г. Вильдъ. „О температурЪ воздуха въ Росс йской Имперш“ 1882 г. 
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60; 0 климатль же иуберни можно говорить только в» обиуихь чер- 

таль. Въ общихъ чертахъ объ этомъ говорить и В. И. Лашшинъ 

въ упомянутой уже стать; въ общихъ же чертахъ, за исключе- 

немъ анемометрическихь и термическихъ данныхъ, говорить 0бъ 

этомъ и проф. Г. И. Морозовъ въ статьЪ „ИзелВдовате климата, 

Харьк. губ., относительно вЪтровъ и температуры“, помфщенной въ 

Трудахъ Имп. Вольно-Эконом. Общ. за 1866 г. '). 

Но если у насъ н$фтъ метеоролог. данныхъь изъ разныхъ частей 

нашей территор1и, то взамфнъ этого у насъ достаточно наблю- 

денй, по крайней мЪрЪ относительно температуры, изъ мЪетностей, 

расположенныхъ сравнительно недалеко отъ границъ Харьк. губ. 

Наблюденя эти собраны и критически обработаны академ. Вильдомъ. 

Если взять, пользуясь этими данными, среднюю годовую тем- 

пературу (°) площади, заключенной внутри замкнутой кривой, соеди- 

няющей нижеслдующе пункты съ соотвЪтствующей каждому изъ 

нихъ среднею годовою температурою: 

Харьковь (1841—49).. 6,..° Новый-Осколъ (1888—44). 5.” 
Волчанскь (1848—65). . 6, Льговъ (1837—42). 51° 
Николаевка (1848—59). . 5,” Путивль (1837—40). 43° 
Бфлгородъ (1838—42).. 5,1, 
то мы увидимъ, что для западной половины Харьковской губернии, 

или для района Т, средняя годовая {° приблизительно равна 5,-” *). 

Поступая такимъ же образомъ относительно другой половины 

губерни, пользуясь слБдующими числами: 

Старобфльскъ (1844—45).6,.°?) Лугань (1837—75)......Тм “) 

Лозовая... 5. а с ..Т,0°“) Павлоградъ (1850—54).. 8,11 °, 
Полтава (1848—65)...... Е 

1) Въ этой работ, помимо разработки спешальныхъ вопросовъ, со- 

брано много интересныхь свфдЪнЙ относительно изм5ненй, съ течешемъ 

времени замфченныхь въ налиемъ климатф. 
?) Слфдуетъ замфтить, что на полученныя числа нужно смотрфть только, 

какъ на указателей существованя нфкоторой разницы между районами въ 

термическомъ отношенш, и отнюдь не придавать имъ значеня точныхъ 

чиселъ, т$мь боле, что многия изъ послужившихъ для ихъ вывода данныхъ, 

въ свою очередь, вычислены г. Вильдомъ посредствомъ интериолящи. 
3) ВЪроятно—выше; въ 1845 г.=7,о. 

4) Взято изъ: „Годовой выводъ изъ ежемфсячныхь метеоролог. бюлле- 

теней для Евр. Россли за, 1898 г. Ежем$сяч. метеоролог. бюллет. Глав. Физ. 

Обе. 18931.“ 
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увидимъ, что средняя годовая 6° восточной половины губернш, или 

района П,— около 7Т,;°. 

Относительно другихъ метеоролог. элементовъ изъ различныхъ, 

насъ окружающихъь пунктовъ слишкомъ мало; укажу только на 
годовое количество атмосферныхъ осадковь п на число дней съ 
осадками въ трехь пунктахь: 

Воронежь (1861—85)......... 580,, шш. 120 дней. 
Харьковъ (1870—-87; 1892—95) 553, „ 120 , 

угань  (1837—82)......... И г М г 
ЗамЪчу мимоходомъ, что, по количеству осадковъ, с$веро-запад- 

ная часть нашей губернии, по всей вЗроятности, приближается къ 

Воронежу. По стариннымъ свидЪтельствамь на три дождя, выпа- 

давшихъ въ этой части губ., приходилось два дождя въ централь- 

ной и одинъ въ восточной и южной частяхъ. 

Сличеше этихъ данныхъ подтверждаеть мнён1е проф. В. И. Лап- 

шина, высказанное въ началЪ пятидесятыхь годовъ, и позволяетъ, 

въ связи съ другими характерными особенностями, и въ клима- 

тическомъ отноптени разбить всю территор1ю губ. на два больших.ь 

естественныхъ района. Цо всфмъ въроямямъ, со временемъ окажет- 

ся возможнымь также и въ метеоролог. отношении изъ П района 

выдфлить подъ-районъ, во многихъ отношеняхъ сходный съ южною 

частью Екатеринославской губ. Среднях &° этого подъ-района прибли- 

зилтельно около 8,5.” (Павлоградь— 8,3, °; 1891—9,-э°; Лугань—7,1°). 

Что касается метеоролог. элементовъ, служащихъ для харак- 

теристики климата г. Харькова, то я воспользуюсь главнымъ обра- 

зомъ статьею проф. Г. И. Морозова (1870—87) '), н$которыми 

данными проф. Лапитина (1841—49) *) преимущественно термиче- 

скими 3), обработанными академ. Г. Вильдомъ, посл дними наблю- 

денями новой университетской метеоролог. станщаш “), и н$которыми 

1) Ю. Морозовъ. О климат г. Харькова. Харьковсюй Сборникъ. 

1888 г., 14 стр. 

2) а) Записки Имп. Русск. Географ. Общ. Кн. У. 1851 г., стр. 199—259. 

Ъ) „О климат Харьковской губ.“ См. раньше. 

3) Не воспользовалея я всфми его таблицами, равно какъ не цитирую 

наблюден1й, производившихся при университет въ пер1одъ времени 1850—69, 

такъ какъ эти наблюден1я, безъ соотв$тетвующихъ поправокъ, не сравнимы 

съ послБдующими, ибо производились въ друге часы. 

*) Привожу только нфкоторыя изъ этихъ наблюденй, дополняюция 

данныя пир. Морозова, такъ какъ наблюденя, надъ: абсолютной и относи- 

тельной влажностью, испаренемъ, облачностью, скоростью вЪфтра, направ- 



данными, помЪщенными въ памятныхъ книжкахъ Харьк. губ. и въ 

Харьк. Губ. ВЪд. за прежн!е годы (1889—95). 

ВеЪ эти данныя и выводы изъ нихъ приводятся въ этомъ 

очеркЪ по новому стилю. Жирнымъ шрифтомъ всюду отм$чены тах1- 

шиш’ы, курсивомъ—шшивиш’ы (@, давлен1я, повторяемости вЪт- 

ровъ, осадковъ и т. д.). Температура по Цельзю '). 

лешемъ движеня облаковъ, снфжнымъ покровомъ, температурою почвъ на 

различной глубинЪ, поляризащей атмосферы и др. элем. слишкомъ кратко- 

временны для среднихъ выводовъ. 
1) Изь всфхъ имфющихся матерталовъ всего естественнЪе, казалось бы, 

воспользоваться данными станщи земледъльч. училища, ибо они добыты при 

естественныхъ условяхъ и выводы изъ нихь сдЪланы по старому (и новому) 

стилю, по которому и я велъ своп записи. Однако, съ одной стороны, срав- 

нительная ихъ кратковременность, съ другой, то обстоятельство, что, какъ 

я упомянуль въ предисловш, мнЪ по разнымъ причинамъ иришлось отложить 

печатане главъ, касающихся подробной авифенологической характеристики 

временъ года п м$сяцевъ,—принуждаютъ меня воспользоваться харьковски- 

ми наблюден1ями, какъ болфе продолжительными и лучше характеризую- 

щими крайности нашего климата. 

Пользуюсь случаемъ, чтобы замфтить, что производимыхъ на метеоролог. 

станщяхъ наблюден! далеко не достаточно для рЪшен1я многихъ орнитоло- 

тическихъ вопросовъ. Многое, еще неясное или спорное (наприм. въ вопрос$ 

о вмян!и погоды на перелеты), несомнфнно будетъ выяснено, когда будуть 

производиться наблюден1я надъ высотою облаковъ, надъ направленемъ и 

скоростью ихъ движен1я, вообще надъ состоянемь верхнихь слоевъ атмо- 

сферы, когда сЪть станши будетъ гуще, ибо одними м$стными орнитолог. 

элементами можно объяснить очень немногое. 
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Таб. П. Наибольшя м$фсячныя и годовыя 11°. 

т И И ГУШГ | 1х Х ХТ || ХА 

1870 | 1.6 3.6 6.7 | 20.1 26.5 31.6 34.0_ 31.0 26.2 | 16.8 | 13.4 4.3 | 34.0 

71 3.2 | 2.1| 6.2 | 29.3 | 19.5 | 29.4 | 32.1 | 38.5 | 26.4 | 16.9 | 13.2 | 6.5 | 33.5 

72 | 11| 31 9.0| 25.8 | 34.4 | 29.6 | 30.3 | 33.6 | 28.1 | 20.5 | 14.8 | 11.0 | 84.4 

3| 70| 4.6| 9.0 | 18.0 | 27.5 | 30.5 | 34.2 | 29.6 | 28.8 | 21.8 | 97| 3. | 848 
74 | 3.6 1.9 5.9 | 20.3 26.6 | 30.9 | 32.9 | 33.3 | 26.6 | 25.5 | 19.7| 10.2 | 33.8 

75 6.2 0.6 2.7 | 15.0 | 27.0 | 32.1 | 32.5 | 29.8 | 23.8 | 19.7 | 11.6 1.2 | 32.7 

О 2 2.9 13.71 25.6 | 26.1 | 38.3 | 30.6 34.5 30.2 22.0 5.4 3.1 | 34.6 

| ВП 8 9.9 | 18.7 | 27.5 29.5 30.0 | 33.2 | 25.0 | 15.5 9.9 2. | 33.2 

78 | 35 23| 11.5 | 18.5 | 294| 30.5 | 81.55 29.8 | 26.2 | 18.9 | 16.8 | Эл | 31.5 
О 4.4 || МТ:о 19:41 26:11) 29.0] 130:4 1 31:8 | 31:41126:51118:51089: 6.0 31.6 

80 |—2.9| 16| 40| 291 | 967 | 391 | 37.5 | 34.5 | 96.2 | 91.1 | 181| ‘41| 37.52) № 

81 1.6 1.0 8.7 | 16.1 26.7 | 29.6 | 33.0 | 30.0 | 27.5 | 18.0 4.7 1.6 | 33.0 

82 2.1| 41| 12.0| 22.2 | 28.5 | 81.5 | 36.4 | 35.5 | 28.6 | 17.5 | 11.6 | 4.4 | 86.4 

88 |-—1.0 | —0.6| 6.3 | 162 | 29. | 29.5 340 815 298 172 | 122| 9.0 | 340 
84 |`3.5| 32| 2.4 | 12.5 | 965 | 27.7 | 35.3 | 29.0 | 21л | 18%5| 8.8 | 6:8 | 35.3 
85 | 2.1 5.0 | 9.2 | 23.4 | 30.2. 37.0. 36.4 27.2 | 25.2 | 18| 9.2 | 3.в | 37.0 

86 | 6.0 |—2.4| 10.3 | 20.4 | 30.2 | 32.4 | 33.6 | 30.3 | 27.2 | 18.2 | 12.2 | 8.5 | 83.6 

87 4.6 2.4 7.7 | 17.4 | 39:3 | 96:7 | 31.0) 30:9] 132.:01 | 16:9. 1.4 8.6 | 32.3 

[4 5 (<=) 
| 

© [2 &> ы со = [52 > © [< [62] ыы © © [= [2 © [522 81.7 | 26.7 | 19.0 | Ш 5.8 | 34.0 

1892 3.2 5.2 | 17.1 | 24.0| 29.0 | 33.0 | 34.7 | 34.4 | 32.7 | 26.8 | 13.6 | 4.6 | 34.4 

93 0.9 3.6 | 10.5 | 14.8| 96.7 | 21.9 | 311 | 34.9 | 26.2 | 23.9 | 14.6 | 10.7 | 34.9 

94 4.2 6.5 | 3.5 | 20.4 | 27.3 | 24.5 | 31.9 | 32.2 | 26.5 | 17.0 | 10.2 1.6 | 32.2 

95 | 41| 2.6 | 11.0| 204 | 25 | 287 | 36.5 | 37.2 | 28.8 | 23.5 | 9.5 | 3.4 | 37.2 

Сред. 3.1 4.5 | 11.9 | 19.8 | 27.0 | 928.5 | 33.6 | 34.7 | 28.5 | 22.8 | 12.0 5.1 34.7 

1) Въ апрфлЪ 1857 г. въ течене 8 дней # равнялась 31.3°. 

2) Въ Старобфльскомъь уфздЪ въ 1894 тоду тодовой максимумъ доходилъь до 38° 

(см. Адамовъ От. с.). 
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Таб. Ш. Наименьшия мфеячныя и годовыя °. 

Г у ] | 

Т П Ш У У | №1 | Уп | Уш || 25 | 

| | | | | | 
т Г | | | 

| 

| 

| 

— 18.2 |281 —10.4 |— 4.5 7.0 | 7.2 [13.1 10.0 | 3.3 |-—- 2.5 

— 29.0 |271 |--12.0 |-— 2.2 1.1 | 9.2 |147 | Та | 3.2 За | 
—18.8 | —284 —128 — 0.6 35 Из 9.2 71| 3—5 | 841 ЖЕ. 
— 14.1 |-—23.2 |—11.0 — 2.75.0 11.3 12.5 | 97 | 2.1 |-— 2.5 |-— 13.5 |-— 15.0 |— 98.9 

18.5 22.4 |—24.0 |-— 41 0.0 | 8.2 12.1 | 8.8 | 1.8 |-—7.з |— 9% -— 8.9 |-- 22.4 
—225 —19.3 —26л — 5.5 5.0 12.9 187 10.0 0.6 |—44 —160 —325 —825 
— 24.3 |-— 24.9 |—16.8 |— 3.0 0.2 10.0 148 35| 46 —63 —131 —220 
—22.5 |—22.1 —10.2 — 0.6 5.5 8.1 11.2 109 0.6 —2. — 8-5 |— 17. |—22.5 

18 — 25.3 |171 |140 т 1.3 0.9 Из 04 По | 80 1 — 09 физ — 253 
79 —20.3 —18.1 —12.9 | — 8.6 '3.2 10.4 |14.5 10.3 | 0.4 —1.0 |— 8-5 —26.0 |-—26.0 

й жа «> 

— 80 —284 —30.9 —19.5 2.5 10.1 1 59| 7 В —— 9.8 17 |-— 30.9 
81 94.5 | 19.з | 15.0 5.3 | 6.2 (18-4 13.0 —21 Ее 

№32 | 11.3 |-—15.2|— 5:0 — 441 6.2 | 8.7 13-8 120 —1.6 —79 — 71 — 21.8 |—21.6 

_ 83 —27.9 —21.0 —23.5 — 1.2 7.9 11. 14.6 10.0 25 —48 — 81 —15.0 — 27.9 
Е 84 —21.3 — 19.6 — 17.5 — 4.4 2.3 12.3 11.8 | 6.7 |-—1.4 |— 0.4 |-—11.8 — 9.9 |— 21-3 

— 85 —19.4 —14.2 — 9.4 | — 1.4 0.8 10.4 15.2 112 64 0.0 —14.0 |—25.0 — 25.0 

о. и. пе оз Во аа [12а | 98| 24 |0 Е в |-— 3.2 —982 р) 

87 —20.7 — 20.3 |— 11.6 — 1.47 7.3 —3.5 — 17.0 — 11.4 |— 20.7 
а | | | | | 
Г, | | | | | 

— 3.0 

_ Сред. —21.2 —21.4 —15.2 т 3.6 
Е. | 

2.1 |3. а в — 95.2 
| ры 

| | | | | 

и 892 |—32.4 —17.5 —13.3 — 5.3 1.0 | 7.4 | 8.0 | 7.2 — 3.3 |--—7.9 | 13.0 —26.з |— 32.4 

— 93 29.4 —35.0 —16.2 — 9.5 0.8 6.3 | 88 54-25 —25 — 1.9 —24.9 — 35.0 
5 |335 —176 — 9.2 455 по | 5.5 | 8:9 6-1 —0-5 |-—5.0 |-— 10.9 —23.0 |-—33.5 

95 |—151 —20.5 — 9.8 — 44 11 39 92| 65 —19 —5.9 —19. |314 ЗЛА 
ры | | 1 | 1 . — —_ 

| | | | 
.-— 97.6 — 92.71 — 19.1 - 6.1 1.0 3.3 О 65 0:4 — 5.3 = 155 |— 26.4 |-— 83-1 

| | | | 

_ Сред. —22.4 ЧР |146 |= 4.0 в 9.3 

„ 

| | | . 
9. 21 —8.9 —10.2 —19.6 — 26.6 

1) По Адамову (1. с., стр. 24), въ 1893 году на возвышенной степи (станшя № 1), 

_вЪ Староббльскомъ уфздф, годовой шит доходиль до—32.,°; въ 1894 году на той-же 

_ станщи онъ былъ равенъ тоже—39.,°; въ 1898 г. на станщи долинной (№ 2) шапиит-ш- 

о пипогши доходиль до—40°, а въ 1894 году— только до— 81... 

ГСК «ЕО р 

ч 



ь: В ИТ а В х 
* г О м , 

— 10 — а 

Табл. ГУ. Мфеячныя и годовыя амплитуды 14°. ме 

т И ТН У ЗУ МУ УХ Хх т Ап. _ 

17.1 | 24.6 19.5 | 24.4 | 20.3 | 21.0 | 22.9 | 19.3 | 14.3 | 30.0 59.7 

71 |25.2 29.8 194 | 24.5 | 17.8 | 20.2 18.0 | 26.4 | 28.2 | 20.0 | 284 | 28.2 | 60. 

72 (25.4 | 81.5 | 21.8 | 26.4 | 30.9 | 18.3 | 21.6 | 26.5 | 25.5 | 25.6 | 22.9 | 33.5 62.008 

| 21.1 | 27.8 | 20.0 | 20.7 | 99.9 | 19.2 | 917 19.9 91.7 93.8 23.5 18-1 57.5 

74 | 22.1 | 24.3 | 30.5 | 24.4 | 26.5 | 22.1 | 20. | 95.0 | 95.0 | 32.8 | 91.3 | 191 | 58.а 

75 |28.1 | 19.9 | 29-4 | 20.5 | 21.1 | 19.8 | 18.3 | 19.8 | 28.2 | 28.1 | 27.6 | 331 | 65.2 
76 |27Т.1 | 27.3 | 30.5 29.5 25.9 | 93.3 | 16.3 | 96.1 | 95.6 | 98.8 | 18.5 | 25.1! 59.5 

77 | 96.1 | 28.4 | 20.1 | 19.3 | 22.0 | 20.8 | 18.3 | 22.3 | 24.4 | 18.2 | 18.4 | 90.0 | 655 
78 | 28.8 | 19.4 | 26.4 | 19.8 | 28.5 | 19.э | 20.1 | 18.3 | 95.4 | 17.0 | 17.5 | 94.5 56.8 

79 | 24.1 | 29.1 | 22.3 | 34.1 | 25.8 | 20.0 | 17.1 | 20.8 | 25.з | 19.5 | 17.9 | 32.0| 57.6 
80 | 95.2 | 32.5 | 93.6 | 35.9 | 24.2 | 99.0 25.5 | 28.6 | 18.5 | 24.6 | 22.9 | 21.8 68.4 

81 | 26.2 20.3 23.71, 19.1 | 21.4 | 23.4 | 19.6 | 17.0 | 29.1 | 24.2 | 16.4 | 22.2 57.6 

82 | 13.4 | 19.8 | 17.9 | 26-5 | 22.3 | 22.8 | 22.6 | 23.5 | 30.2 | 25.4 | 18.71 | 26.0 | 58.0 

88 | 26.91 91.6 | 29.8 17.4 | 91.8 | 18.5 19.4 | 20.6 | 27.3 | 29.0 | 20.3 | 24.0 61.9 

84 |25.2 | 22.1 | 19.9 | 16.9 | 24.6 | 14.9 | 28.5 | 23.2 | 28.1 | 18.9 | 20.6 | 161 | 56.6° 
85 | 29:1 | 19.2 | 18.6 | 24.8 | 29.4 | 26.6 | 21.2 | 16,0 | 18.з | 18.7 | 93.2 | 98.8 62.0 

21.2 | 97.2 | 20.6 | 21.5 | 91.0 | 24.3 | 18.9 | 18.2 | 11.7 56.3. 

87 |25.3 24.7 19.3 | 18.8 | 25.3 | 17.6 | 19.0 | 20.3 | 24.1 | 20.1 | 18-4 | 200| 52.1 

94 | 37.1 | 24.1 | 17.7 | 24.9 | 26.3 | 19.0 | 23.0 | 25.5 | 97.0 | 82.0 | 211 | 24.6 65.7 

=) © —- <> [2 152) © а [5%] = [*.*] гэ т < К) и > г м [*.*] г Е [2 © > = © — © 152 хе Г [5] - Г © = [*.] [2 [9.0] [> 

Средн. | 28.1 | 27.2 | 24.1 | 25.9 | 26.1 | 22.3 | 24.8 | 28.2 | 29.3 | 98.1 | 26.4 | 81.5 67.8 — 

| | 

Средн. | 25.7 | 24.1 | 23.4 | 24.0 | 24.6 | 21.2 | 21.1 | 28.2 | 26.3 | 28.4 | 91.3 | 25.3 60.8 

г 
1) По наблюдешямъ г. Адамова, въ Старобфльскомъ уфздф, на долинной станщи | 

(№ 2), въ 1893 г. годовой шахипит былъ равенъ 84..°, а годовой шшипи доходиль до—40°; 

изъ этого слфдуетъ, что въ указанномъ мфст$ (и году) годовая амплитуда { выразилась 74.1°._ 
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—94.3 (16) 

— 1.3 (17) 

—15.9 (18) 

1876 1881 

1875 

0.0 (27) 

—18.5 (28) 

—82.5 (29) 

1884 

и. 7л (11) — —14.в (20) — —12.з (10) 

—22.5 (12)  — 0.2 (21) — — 21.3 (11) 

—17.9 (22) —— 5. (12) 

1871 

—19.о (20) 

+ 0. (21) 

— 92.1 (22) 

1875 

—93.2 (18) 

— 3.2 (19) 

1879 

—20.о (30) 

Е) 

1886 

— 0.1 (27) 

—14.в (28) 

—23.2 (29) 

1876 

— 24.5 (16) 

—11.о (17) 

8) 

—20.9 (19) 

1881 

—19.9 (20) 

— 5.9 (21) 

1892 1898 

—92.0 (29) — — 4.3 (3) 

— вл (30) — 1754) 

1370 

31.6 (12) 

15.1 (13) 

1872 

30.3 (17) 

17.0 (18) 

1871 

31.4 (27) 

14.4 (28) 

1876 

32.9 (20) 

25.0 (21) 

15.5 (22) 

1875 

34.2 (15) 

20.1 (16) 

1874 

24.6 (24) 

13.5 (25) 

1877 

29.5 (14) 

12.1 (15) 

1877 

29.4 (10) 

16.9 (11) 

1877 

38.2 (24) 

20.6 (25) 
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Таб. УГ. Средняя Г временъ года. 

Зима Весна | Лфто Осень Зима | Весна | Лфто 

1841 —9.1 | -Е5.9 20.6 8.1 1870 —6.> | --6:8 18.9 

42 — 6.7 6.3 18.2 6.3 В — 8.3 5.4 20.9 

43 —1.3 6.1 18.7 ИЗ 72 — 6.5 10.5 19.6 

44 —5.3 5.9 18.5 5.8 73 —8.1 6.5 20.0 

45 — 6.4 5.4 19.9 7.2 74 ==} 5.5 20.0 

46 0 | 18.8 6.4 75 — 9:7 3.3 21.3 

47 —7.5 5.1 19.6 7.9 76 —9.1 8.3 20.9 

48 —7.7 9.1 22.4 8.2 77 —7.з 7.2 19.5 

49 —7.2 5.2 20.9 8.3 78 —5.2 7.5 19.4 

Средн. — 6.2 6.3 197 1.3 79 —5.4 7.9 19.4 

1880 —9.0 5.2 20.2 

1892 —6.° 8.5 20.3 7.4 81 — 7.6 6.3 18.1 

98 | —9-8 5.8 | 194 7.9 82 | —4л 8.8 | 204 

94 —7.1 У: 17.9 5.3 83 —8.6 6.3 20.4 

95 —6.7 4.9 19.6 ТБ 84 — 2.5 4.3 19.2 

Средн. | —7.6 6.1 19.3 7.0 85 | —45 8.6 21.5 

ТТ ТСЖ р И 
временъ 

а с 8 |3 | о 8 

Средн. | —6.0 6.9 19.9 



Таб. УП. Высота барометра при 0°. 

т ИИ! ТУ \и мт УП | УШ Хх Хх хм ХИ Ап. 

1870 | 748.3 | 52.1| 471 | 48.83 | 48.5 | 44.4 45.3 43.0  48.2| 48.0 | 51.2| 46.4| 47.7 
71 | 52.0 | 48.9 | 53.7 | 46.6 | 436 | 45.5 | 45.9| 48.2| 44.7| 52%5| 51.1 | 49.9 | 48.6 
72 | 54.7 658.2 | 50.5| 461| 476 | 44.1| 43.1| 46.6 | 46.8 54.3 | 52.7 49.9 | 49.5 
13 | 49.2 | 52.0 | 52.3| 46.5 | 46.02| 46.3 | 44/1 48.5 | 48.5 | 511 48.4 | 47.2 | 48.4 
74 ' 52.5 | 50.9| 49.9' 46.2| 43.71! 48.8 46.4! 45.1| 51.6! 54.3 49.2 47.5 | 48.9 
75 48.6 | 53.6 | 50..| 477| 496 | 48.3| 45.3| 47.0 | 48.2| 53.4| 48.8 | 46.9 | 49.1 
76 56.3 | 50.4 | 46.5 | 50.8 | 48.51 46.3 45.8| 48.1 471 | 52.4| 59.0 | 46.9| 49.3 
ТТ 55.6 | 44.0| 44.0| 43.6 | 454 47.9 45.5| 48.5 | 46.0 | 52.4| 59.8 | 57.3 48.6 
78 48.2 46.5 | 43.3 48.3 | 46.4| 46.5 40.1 45.8 48.6 59.9 50.3 45.8 46.9 

79 | 53.3 | 44.1| 46.0 | 44.4| 46.1 | 45.7 | 43.4 | 44.6 | 52.4| 49.2| 48.6 | 48.9 | 47.3 
80 | 49.9| 52.5 | 45.0 | 48.4 | 461 44.8 3.8 | 425| 48.7| 45.6| 59.5| 45.3 | 47.2 
81 | 46.5 52.0 45.5 47.0 47.6 | 44.0 43.7 44.4 50.1 50.3 51:6 55.8 48.2 

82 | 52.7 | 47.0 | 48.2 477 | 47.2 | 445 | 45.3 443] 515 54.2 | 45.4 | 50.5 48.3 
88 | 51.9! 57.6, 44.6 | 481 45.3| 45.5, 45.2| 47.3. 50.8 | 51.5 | 654.6, 47.2 | 491 
84 | 45.9 | 50.4 | 52.8 46.6 | 47.4| 440| 45.3 | 46.3 52.2 | 52.4 53.9 | 50.0 | 48.9 
85 | 56.8 | 55.3 | 48.4 47.2| 47.6 | 467 47.3 | 45.8 | 47.3 | 50.0 | 52.2 | 48.3 | 49.5 
86 | 51.7 61.1 52.1 53.6 | 48.3 3.3 | 43.5| 45.5| 48.4| 517| 50.2 | 49.3 | 49.9 
87 53:81155.6. | 45:9 48:1 48.6 | 45.4| 46.3 | 46.3| 417.9| 48.5| 49.7 45.3 | 48.4 

Сред. 751.6 751.9 748.1 | 747.5 746.9 745.1 | 744.3 | 746.1 | 748.3 | 1751.4 | 750.8 748.8 | 748.5 

1892 | 45.1 | 48.2 52.8 48.4 | 48.5 49.5 52.4 6564 | 56.4 48.3 | 50.2 
93 | 55.4 | 47.6 | 46.7 47.9| 5.8 45. 47.6 | 48.2 | 51.4 49.2 | 54.9 | 49.4 
94 | 57.5 | 4711 50.9 541 48.0 12.9 8 | 57,8 | 53.3 | 50.4 
95 | 49.9 | 47.9 44.71| 510 50.8 48.3 | 50| Е 50.5 | 53.6 | 50.8 | 49.5 

Сред.| 752.7 | 747.7 | 748.3 750.4 749.8 746.3 | 746.1 | 747.8 | 751.3 | 752.2 | 754.3 751.8 749.9 

—1 47.4 | 745.8 1745.1 | 746.4 | 749.0 | 751.6 | 751.5 | 749.4 | 748.8 
| | | 

Сред. | 751.8 | 751.1 748.2 7481 
"| 

Таб. УШ. Средн!е мфсячные тах., пит. и разность. 

Мах. 757.5 | 61.1 | 153.7 | 754.1 751.8 | 748.8 | 747.7 | 749.5 | 759.4 | 756.4 | 757.3 | 757.3 
Мт. | 745.9 744.0 | 743.3 | 748.6 1748.6 749.9 | 740.1 | 742.5 | 744.1 | 745.6 | 745.4 | 745.3 

7.0 О 1 В: 8 12.4 И = ОЕ. | 11.6 | 17.1 | 10.4 | 10.5 8.2 5.9 

Таб. [Х. Махит. и шшип. давлен!я и амплитулы. 

Мах. | 775.4 | 774.1 | 768.1 | 760.5 | 756.4 | 755.8 | 753.7 | 757.1 | 761.4 | 766.7 | 767.з | 767.з — 
Мт. | 719.5 | 792.0 | 721.1 | 729.4 | 735.0 | 731.5 | 733.2 | 784.0 | 730.4 | 727.4 | 725.3 | 718.3 | — 

21.4 * 24.3 | 20.5 | 23.1 31.0 39.3 | 42.0 49.0 — 

| | 

ОН. | 55.9 | 52. 46-4 | 31.1 

Н. Сомов. Орнит. фауна. Х. г. 8 
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Таб. Х. Повторяемость вЪфтровъ. 

м МЕ оо |5 м | м | о 
и р | | | 

| р ] | 

1870 | 102 78 152 109 = 73 58 102 122 | 299 
| о тостов 95 | 63 53 | 119. | 112 898 
72 109 | 078 | 168 130 167 И 159 67 | 196 1324 
а О то а ет 68 | 105 | 1386 | 361 

| 96 ТО 117 9 |5 | | м 380 
75 | 114 | 123 р | | № 56 | 89 | 114 335 
76 105 | 1167 пр | пы | 0 |. 90 | 360 
77 66 В 129 | 58 | 56 а | 19 | 

78 62 54 147 140 76 60 104 124 | 328 
79 78 64 | 2П 85052 114 | 84 355 

1880 117 52 130 85 8 101 106 ` | 374 
в 68 175 11 | 37 | 46 89 96 362 
82 129 77 174 1138 | 53 | 46 102 109 292 
в | 0 | 63 172 1 1 53 | 95 8# | 349 
84 105 56 207 И | 9 м | пм 99 335 
85 28 | 24 а 65 51 | 147 90 438 
86 42 | 44| 94 | 60 8 | м | 16 | 5 а 
871 158 | 130 | АБО 96 56 9 ЕО 

Средн. 86.7 69.1 159.1 102.5 59.5 | 54.2 103.4 103.2 | 356.7 
| | | | | | 

Таб. ХГ. Месячная и сезонная повторяемость вЪтровъ. 

Т 6.4 | 4.5 16.6 8-1 | 4.5 5.1 9.7 | 10.3 | 28.0 

П 6.4 | 6.4 | бы 4.0 и | 9% | а р 

Ш 5.6 | 4.8 18.0 11.0 | 55 к | о | 5 24.8 
ТУ 7.0 7.3 | 169 | 8-4 5.6 (а | 90 | 90 28.0 

М 9% | 5.8 12.2 8.9 5-1 5.8 | 8.6 | 10.2 27.6 
У1 И 10.2 | 5.0 5.6 38 м 8.5 11.6 °| 28.9 

УП 10. | 8-3 Г ов | 55 |5 25 | 9.2 | 1059 33.4 

УПГ | 8. то | 95 | бо | 20 | 88 | 98 || 86% 
ТХ 6.3 5.0 13.3 6.2 4.5 3.6 7.4 | 8.7 | 35.3 

хо 6 6-0 18:5 | 103 5.6 ит | Та о |8 
и. 2.1 11.5 | 107 | 64 И 8 71 | 34.9 
ХИ | 64 о Е || 1990 63 12.3 7.6 | 26.3 

Зима 18.9 14.4 | 458 аи Оо ы | По | 9% 25.8 | 175.4 
Весна | 21.6 | 17.9 471 | 28.3 16-65 | 16.0 | 25.9122. | 80.4 

Льто | 291 | 230 | 28л | 163 123 | 91 | 262 | 393 | 99.0 
Осень | 171 | 187 | 383 | 272 | 162 | 183 | 224 | 28.0 | 102.4 
Годъ | 867 | 69.0 | 159% | 102.8 59.8 | 543 10345 | 108.3 | 356.8 



Таб. ХП. Количество осадковъ. 

те | бое ТУ УГ а АБВ: 4 | Хх ХП | Ап. 

= = [52 |=) [9.2] = Г © © [::] &> > [2 > © го 2 1870 | 16.3 | 18.0 49.0 | 4.6 18.3 36.6 | 79.0 40. 

71 9.9 | 25.4 |28.1 | 27.9 60.5 | 102.9| 59.6 | 25.4| 139.9 | 783.2| 12.2| 59.3 | 615.9 

79 | 98.9 | 10. [27.0 | 16. | 20.0 | 80.0 | 112.3. | 55.6 | 52.6 | 16.0 | 317 | 26.1 | 477.9 

73 | 16.5 | 21.0 |381 | 28.4 | 63.2 23.0 1585 140 457 38.0 395 21.9 | 5082 

74 | 11.4 | 23.8 23.3 | 30.3 | 89.3 | 25.2 | 464 | 254| 5.3 | 18.6 | 100.8 

75 44.3 | 26.3 31.2 572 | 22.1 172| 716 | 170.9 67%5| 38| 882 | 49.0 | 594.2 

76 29.6 34.9 |22.5 | 2.9 | 52.5 | 29.6 | 147.3 | 35.3 78.9| 30.8 | 40.з3| 44. | 549.7 

77 | 14-1 | 22.9 91.1 | 60.1 | 94.4 | 943 | 76.в 

18 | 44.4 | 17.1 |51.5 | 52 | 581 | 475 7644 | 484 | 58. 

79 | 64.4 | 58.0 22.6 | 76.3 | 884 | 518| 56| 137.5 | 38. 
1880 | 37.1 | 429.0 |29.8 | 12.3 | 11.9 45.1 | 95.1 98.3 | 54.2| 99.3 | 21.8 | 54.9 602.3 

Во 

1 

[96] ©> < 19 [9] т [*.— 

ие © -- [=] 5 [==] © © [52 [52 [==] = СВ © 

| 72.2 | 15.3 [181.0 | 36.0 | 29.1 | 98. | 228.0 | 91.5 | 

82 140 285 З15 194 185 1945 Э75 122% 

88 | 26.0 | 6.1 | 78.2 | 47.1 | 62.3 | 

84 | З9.в | 24.3 |32.6 | 44.6 _ 123.3 

| 

| 

[92] = 

Гы 

85 | 0.0 | 29.8 | 16.1 | 17.2 | 3 | 

86 | 300 2.9 37.1 | 5.8 | 51.2 
| 

87 Пе 34.6 а | |836: . .6| 49. 

Сред. 28.0 23.1 |43.5 | 28.0 | 48.8 59.0 -- 61.0 | 45.2| 43.5| 45.8 | 51.4 | 555.3 

| 

| 

1892 | 36.9 63.3 172.5 | 10.э | 23.2 | 25.0 81.7 | 40.2. 7.5 | 68.1 | 87.1 | 58.5 | 464.9 
| | 

93 | 49.4 | 29.6 14.5 58.3 79.8 47.7. 86.0 60.4 53.9 64.7 | 18.5 | 618.4 

94 | 4.6 | 24.1 |38.з | 19.2 | 45.2 | 101.8 | 23.8 | 127.4 | 

© © = 

36.8 106.0 | 13.9 37.5 572.5 

95 | 604 275 818 184 894 1035 16. 34.2 19.4 531.3 
| | | 
т 

Сред. 37.3 | 36.2 36.9 
| | | | —_ р _ии_——8б6Ш6&68бё68686фФф#Ш8ФФ дд 

[а ко ь © ЕЯ о $ ел 

| 

25.0 | 59.4 | 695 59.0 170.2 

| 

Сред.| 99.3 | 96.0 49.3 | 27.4 | 46.6 | 60.0| 76| 621| 41.8 | 47а | 44.3| 48.2 | 5581 



— 116 — 

Таб. ХШ. Сезонное распред$лен!е осадковъ. 

| | 

| 1874 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | 1880 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 

Зима... | 945 | 87.8 | 66.3| 59.4 118.7 119.6 | 109.1 64.0 | 170.2 174.6 1384.0 

Весна... 71.9 | 117.1 | 63.4 | 129.7 | 142.9 | 141.1 | 77.9 | 245.6 | 109.8 187.5 | 54.0 

Вто ме, ® |155. 180.9 | 247.9 | 195.5 | 96.1 159.1 212.1 | 207.0 | 172.4 | 2451 | 238.5 

Осень... 130.8 230.3 100.з | 118.6 | 124.7 193.8 150.0 | 174.2 95.9 211.5 175.8 

1881 | 1832 1888 1884 1885 1886 1887 | 1892 | 1898 1894 1895 

| | 

Зима 98.5 83.9 | 87.0 | 92.9 | 63.1 | 92.4 141.0 | 158.7 | 97.5 | 66.з | 107.1 

Весна. .. | 196 | 64.1 187.8 96.7 | 37.6 941 87.2 46.6 1581 | 96.2 | 189.3 
| 1) | | | 

Лёто...| 418.2 | 344.2 | 115.9 | 280.2 | 141.2 | 135.6 | 92.8 146.0 194.1 | 258.0 | 172.7 

Осень .. 69.4 | 107.6 | 77.9 

‘ 

58.5 | 81.8 132.в 193.8 112.1 178.7 156.71 61.6 

Среднее: зимою 108.9, весною 116.з, лЪтомъ 200.3, осенью 1338.1 тат. 

1) Но если присоединить засушливый май и исключить августъ, когда шли дожди, 

то окажется, что за послфднюю треть весны и за первыя двф трети лфта выпало всего 

39 шт. атмосферныхъь осадковъ. 

Таб. ХУ. Количество выпавшаго снЪфга (дек.-янв.-фев.) 

1843/, — 71.4 1870/, — 95.5 18'8/. — 82.2 1882/; — 74.1 

18/5 — 51.3 181/, — 91.9 18"/‚ — 88.5 1888/‚ — 111.4 

1845/\5 — 81.4 1812; — 64.2 1818/, —230.5 188*/ — 65.6 

1846/’ —128.2 18'3/, — 57.1 1813/„ —131.3 1885/,; — 66.3 

18/3; — 32.3 18/, —154.1 1880), —142.4 1886] — 90.4 

1815/; —11$3.5 1881/, — 53.5 1887/, —292.9 

Среднее (22 г.) = 99.8 



Температура. 

Средняя годовая {° въг. Харьков$ за 81-лЪтв!й перодъ равна 

6..” и, что характерно для нашего непостояннаго климата, два 

раза эта средняя {° достигала шахипиш`а 8.57 и 8..° и два раза 

падала до тшипии’а 5.;°. Средняя {° самаго теплаго мФеяца (1юля) 
равна 21.,°,—самаго холоднаго (января) равна— 7... Наибольшая 

(22 года) въ г. ХарьковЪ 37.,? была отмЪчена въ 1юлЪ 1880 г.; 

въ 1885 г. вь пЮнНЪ доходила до ЗТ.,” (на солнц 45°); въ 

1894 г. въ СтаробЪльскомъ уфздф г. Адамовь отм$тилъ напболь- 

шую {° (38°) въ август; въ август же 1895 въ тВхъ же м$етахь 

отм$чено 37.,° (на солнц 46°) (см. таб. П и выноску). Напмевь- 

шая {7 въг. Харьков (таб. ШП) (22 года) была отм5чена въ фев- 

рал$, именно-—35., (1893), затЪмъ въ январф—33., (1894) и 

въ декабрь —32.; (1875). По Адамову, въ Старобфльскомъ уфздЪ 

въ 1893 г. быль отмфченъ наибольший холодъ въ— 40°. 

Сравнивая эти крайн!я И, мы замЪфтимъ, что показаня термо- 

метра колеблются у насъ въ предЪлахъ 90°; такая амилитуда уже 

ясно указываеть на рфзк континентальный климатъ. Изъ таб. ТУ 

видно, что средняя годовая амплитуда, колеблясь между тах. 

(1893)=69., !) и ш. (1887)=52.., въ сред. за 22 года равна 60... 

Наибольния м$фсячныя амплитуды зам чаются въ январЪ, де- 

кабрЪ ип сентябрЪ (25.., 25.,, 25..), а нааменьция въ 1юнЪ, Шолъ, 

ноябрЪ (21.,, 21}, 21.,); въ маЪ амплитуда почти такая же, какъ 

и въ февралЪ. Въ течеше сутокъ у насъ нерЪдко наблюдаются боль- 

пие скачки Г (напр. *1/„, П. 71 г. на 28.,9), особенно значительные 

въ зимн!е и лЬтНе мЪсяцы, что ясно видно изъ таб. У. 

Что касается временъ года, то за 81-лЪтнй пер1одъ, какъ 

это видно изъ таб. УГ, средняя  ихъ оказывается слЪдующею: 

зимы—6..”, весны 6..”, лЪта 19., ч осени 7Т.,°. 

Давленге. 

Среднее стояше барометра, выведенное изъ 22-лЪтнихъ наблю- 

денй, какъ это видно изъ таб. УП, равно 748., шт. НаиболЪе 

высоко стоить барометръ въ январЪ (751., шт.) и въ февралЪ 

1) Въ СтаробЪльскомъ уфздЪ, по Адамову (Ор. с., стр. 24), на возвы- 

тенной станщи (№ 1) годовая амплитуда ® въ 1898 и 1894 гг. была 66., 

и 64.,, а на станщи долинной (№2) въ т$ же годы она достигала, 74.1 и 69.. 
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(751., шт.); затБмъ постешенно падаетъ, достигая шшипит’а въ 

1юлВ (745.,); затЪмъ, второй шахипит наблюдается въ октябрЪ 

(751.:) и въ ноябрЪ (751.,); въ декабрВ замфчается понижене. 
Изъ таб. УШ видно, что разница между наибольшимъ изъ сред- 

нихъ м$еячныхъ давленй и наименьшимъ (за 22 года) достигаетъ 

шахит. (17., шт.) въ февралБ и шипит. (5., шм.) въ 1юн%. 

Крайня стоян1я барометра наблюдались (за 18 лЪтъ) въ течен1е 

января (775., шм. и 719., шш.), что видно изъ таб. ТХ. Изь 

этой же таблицы видно, что наибольшая амплитуда давленля (55.. 

шит.) бываеть въ январф, а наименьшая (20., шт.) въ 104%. 

Вообще, лЪтомъ колебанйя барометра, бываютъ у насъ вдвое меньше, 

ЧЁмъ зимою. 

ВЪтеръ. 

Преобладающими вфтрами, какъ видно изъ таб. Х, являются 

вЪтры Е '), всего чаще повторяюццеся (таб. ХТ) въ феврал$, мартЪ, 

апрЪлЪ и январЪ; въ 1юлЪ и август ихъ въ среднемъ вдвое меньше: 

въ это время замфтно преобладане вЪтровъ №\У и №. Послф вЪт- 

ровъ Е, чаще повторяются \, ММУ и ЪЕ; р$же другихъ бываютъ 

ЗиБ\\. Повторяемость штилей въ среднемъ выражается 356.., и 

чаще всего бывають они въ август®, р$же всего—въ феврал%. 

Осадки. 

Среднее годовое количество осадковъ, какь это видно изъ 

таб. ХП, за 22 года, равно 553., шт.; но изъ той же таблицы 

видно, что нетолько въ различные годы количество осадковъ, колеб- 

лясь между 324., шт. (1885 г.) и 819., шт. (1879), бываетъ весьма 

различно, но и пом сячное распред$ ленте ихъ весьма неравном рно. 

Наибольшее количество атмосферныхъ осадковъ приходится на 1юль 

(76., шш.), наименьшее —на февраль и апр$ль. По временамъ года, 

осадки распредЪляются слБдующимъ образомъ (22 г.): зимою 103.. 

ши., весною 116... лЬтомъ 200., и осенью 138., шш. 

Число дней съ осадками составляеть немного больше трети 

года. Число дней съ дождемъ приблизительно вдвое больше числа 

снЪжныхЪ дней. 

1) Они же, повидимому, дають и нанбольшую сумму скоростей; утвер- 
ждать это, однако, преждевременно. 
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Относительно другихъ метеоролог. элементовъ (см. раньше) 

свЪдЪв1й недостатачно '). Росы появляются у насъ вообще не осо- 

бенно часто — больше лфтомь и въ началЪ осени; по мнфн1ю 

проф. Морозова, онф дають въ общемъ едва-ли болЪе 120—130 ши. 

ВЪ ГОДЪ. 

Градъ въ различныхъ частяхъ губерн!и бываетъ ежегодно и 

обыкновенно значительныхъ опустошен не производитъ; но изъ 

выдающихся случаевъ отм$тимъ градъ, над$лавийй много бЪдъ, 

выпавийй въ г. Харьков$ 17 1юля 15836 г. и 13 мая 1851 года. 

30 юня 1855 г. въ Купянскомъ у. выпалъ градь съ куриное яйцо 

й тамъ же—19 мая 1858 г. Въ 1864 г. 18 мая выналъ градъ величи- 

ной съ куриное яйцо въ г. СтаробфльскЪ; въ томъ же у$здЪ выпалъь 

15 люня 1864 г. градъ съ голубиное яйцо и инокрылъ землю полу- 

аршиннымь слоемъ; таяне его, продолжавшееся 4 дня, произвело 

сильное наводнене. Сильный градъ былъ 20 ня 1857 г. вь 

Лебединскомъ уЪздЪ. Особенной повторностью градобий отли- 

чалея 1855 г., въ которомъ было 20 дней съ градомъ. 

Ливни бывають у насъ очень часто, ип количество воды, изли- 

ваемой ими въ короткое время, бываетъ иногда, громадно. Особенно 

спльный ливень, давший 30., шшю. воды, былъ 19.УГ. 1864 г. 

Въ Староб$льскомъ у. (стан. № 2) 24.\. 1394 г. ливень за 2 ч. 

15 м. даль 47.; шш., т.-е. больше сред. колич. осадковъ всего 

мфсяца. 13.УП.96 г. около ЗемледЪльч. учил. три ливня дали 59 тт. 

Грозы приходятся главнымъ образомъ на май, частью на 1юнь. 

Самая ранняя гроза была 21.1\.36 г. самая поздняя (въ г. Старо- 

бЪльскЪ) 23 ноября 1844 г. Гроза 24 октября 1844 тамъ же была 

посл порядочнаго утренника. Особенной силой отличались грозы 

21 апр$ля 1836 года, 17 1юля 1886г. и 15 мая 1851 г.; посл5дняя 

гроза сопровождалась многими зам$чательными явленями *). 

НаисильнЪйшая буря, достигшая степени урэгана, когда на 

соборной колокольнЪ былъ погнуть кресть, имвюций 67 шт. тол- 

1) Средняя облачность (1898—95) равна приблизительно 6.,; средвяя 

относительная влажность (1898—95)=75%. По Морозову, наименьшая влаж- 

ность, равная 18°/., записана 14,16 и 17 августа 1864 г. и 19°, —4 октября 

1863 г. По Пильчикову, 9 мая 1898 г. въ 1 часъ дня было 19%, а 30 аир$ля 

1892 г. всего 16°/, влажности. Средняя скорость вфтра (1894—95) равна 

около 9... Среднее количество испарившейся воды (18394—95) выражается 

565 ши. 

2) (м. Харьк. Губ. В$дом. 1851 г., № 19. 
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щины и 580 шш. ширины, была '“/,, августа 1868 г. СильнЪйций 

ураганъ быль въ г. СтаробЪльскЪ 18 мая 1864 г. 

РЪки у насъ въ среднемъ одну треть года покрыты льдомъ 

и двЪ трети--свободны отъ него. За 8 лЪть наблюденй ироф. Лан- 

шина наидольше (146 дней) рЪки были скованы льдомъ въ 184“%/; Г. 

и меньше всего (75 дней) были замерзши въ 18%2/., г. 
РаземотрЪ въ главнЪйпие метеоролог. элементы, мы уб$ждаемся, 

что климатъ нашъ отличается крайностями, неностоянствомъ и 

р$»зкостью переходовъ; сл$довательно, является тиничнымъ нерав- 

номфрнымъ континентальнымъ. 

Времена года. 

а) Зима. Непостоянство нашего климата особенно ясно обна- 

руживаетея зимою слфдующимь: а) колебашемь 1, В) частыми 

оттепелями и несвоевременными туманами, 7) неравном рнымъ коли- 

чествомъ снфга и 0) различной продолжительностью. 

х) Средняя {° зимы за 81-годйй пер1одъ=—6.:°. Самая холод- 

ная зима 1893 г. имфла—9..°, самая теплая— 1843 г. им$ла—1.з°. 
Самый холодный зимнй мЪФсяцъ— январь, но за этотъ перодъ 

(таб. Г) онъ быль 13 разъ теилЪе февраля и 6 разъ тепле декабря. 

Самая низкая доходила до—40° (таб. Ш). Зимою наблюдаются 

наибольния суточныя амплитуды @° (таб. У). Средняя измфняемость 

зимъ значительно больше ср. измЪн. другяхь временъ года. 

6) Оттепели повторяются у васъ почти ежегодно и бываютъ 

преимущественно при вЪтрахъ 5 и 5\У. Иногда оттепели такъ про- 

должительны, что въ декабрЪ оттаивають и въ феврал$ расходятся 

рЪки (9 февраля 1853), обыкновенно замерзающая вторично. Осо- 

бенно много оттепелей были зимою 18*?/,; г. Туманы бываютъ зимою 

сравнительно рЪдко, но иногда число зимнихъ тумановъ превос- 

ходить число осеннихъ; бываютъ они тоже при Зи БУ вЪтрахъ. 

7) Наши зимы въ общемь малоснфжны: въ среднемъ (22 г.) 

за зиму снфга выпадаетъ около 100 шш., или около 18% средняго 

годового количества осадковъ. Количество снфга, колеблясь въ 

пред$лахъ 32., шш. (18/,) и 230., шт. (1878/, г.), выпадаеть 
ежегодно (таб. ХТУ) и ежем$сячно (таб. ХП) весьма ненавном$рно. 

Осадковъ вообще выпадаетъ за зиму въ среднемъ (22 г.) 103., шш. 

5) Если считать зимними вс мфсяцы, имфюцие среднюю @ 

ниже 0°, то мартъ, средняя (? котораго въ течен!е 31 года была 



24 раза ниже 0°, нужно причислить къ зимнимъ мЪфеяцамъ, п въ 

общемь продолжительность нашей зимы будеть оть 8 до 4'/, 

мфсяцевъ. 

Зимою у насъ преобладаютъ вЪтры Е („Московсве!“), затБмъ 

идутъь БЕ, \, МУ, и сравнительно р$дко атмосфера бываетъ спо- 

койна (таб. ХПГ). Леныхъ дней зимою столько же или меньше, 

чфиъ пасмурныхь. СнЪгъ ложится, и устанавливается санный путь, 

около половины декабря. Зима нерфдко начинается большими мете- 

лями, наметающими огромные сугробы и выравнивающими снЪгомъ 

большие овраги. 

ь) Весна. Средняя { весны (мартъ—апрФль—май) за 81 г. 

равна 6..”; самая теплая весна (со средней {° 10.,7) была въ 1872 г. 

(9.,°— 1848), самая холодная (ср. 3..7) въ 1875 г. Преобладающимъ 

вЪтромъ весною бываетъ Е, затьмъ ЗЕ, \У п ХМ; штили бываютъ 

чаще, чфмъ зимою. Этотъ восточный вЪтеръ, носящй весною и 

лЪтомъ назван!е „суховя“, устанавливается надолго и производить 

засухи. Число ясныхъ дней превышаеть число пасмурныхъ. Среднее 

количество атмосферныхь осадковъ (22 г.) равняется 116., тм., 

но если исключить мартъ, то ихъ окажется всего 74., шт., что 

уже ясно указываетъ на засушливость нашей весны. Наибольшее 

количество осадковь— 245., шт. выпало весною 1877 г., наимень- 

шее—357.; шт.— въ 1885 г. 

Средняя { марта==—1.,;°; шах. 2., (1882), шт.—7., (1875); 

средняя м$сячная амплитуда @° 23.,5; наибольшая мфелчная 6217..7 
(1892), наименьшая—26.. (1875). Госиодствуюцщий вЪтеръ: Е, \, 

ЗЕ и МУ. Осадковъ въ среднемъ 42., шш.; шах.—1351.0 пт. 

(1881), пза.—12., шш. (1892). 
Марть принято считать первымъ весеннимъ мЪеяцемъ; въ дЪй- 

ствительности, однако, въ виду того, что онъ, бывъ три раза (за, 

31 годъ) холоднфе февраля и одинъ разъ холоднфе января '), 

отличается зимнимъ характеромьъ, весна наша длится всего около 

1/.-2 мЪеяцевъ. Собственно, за начало весны (или за начало вто- 

рого пертода весны) по пер1одическимъ явлен1ямъ природы слфдуетъ 

считать время вскрытия рЪкъ. Въ среднемъ оно бываетъ въг. ХарьковЪ 

въ послВдней трети марта. Самое раннее вскрыт!е было 16 марта 

1893 г., самое позднее 12 апр$ля 1845 г.; слБдовательно, разница 

1) Таб. ТГ. Въ 1874 и Т5 гг. въ март были ббзлыше холода, чфмЪ въ 

январ$ и февралЪ. Таб. 11. 
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27 дней '). Иногда рЪки вскрываются уже въ февралЪ (20 фев. 

1843), но затВмъ опять замерзаютъ, такъ что, слБдовательно, дають 

два половодья; въ 1853 г., однако, когда произошло сильнЪйшее 

наводнен1е, причинившее, какъь и наводнене 7 марта 1898 т., 

больния бЪдетвая, р$Зки вскрылись нослЪ сильнаго дождя съ 8 на 

9 февраля и больше не замерзали. 

Средняя { апрЪля равна 6.,?; самый теплый апр$ль 1848 г. 

имфль 13°, самый холодный въ 1875 г. имфлъ 2..5. Средняя мЗсяч- 

ная амплитудла=24°. Наибольшая 6? отм$чена въ 1857 году, именно 

въ течен1е 8 дней 31..° (таб. П); наименьшая =——13., (1880). 
Господствуюнай вЪтеръ: Е, ЗЕ, МЕ, №; штилей бываетъ больше, 

ч$мь въ мартЪ. Осадковь всего 27., шт.; шах.—76., (1879), 
шт. 2., шш. (1876). 

Средняя {” мая 14..°. Самый теплый май 1872 г. съ ® въ 

21° быль теплЪе 1юня и 1юля того же года; въ 1894 году май тоже 

быль тепле поня, и два раза (1848, 1876 г.г.) &? его была, почти 

равна { теплаго апрфля. Средняя м$еячная амплитуда 24.;°. 

Наибольшая средняя {°, равная 34.,°, отм$чена въ 1872 г.; наимень- 

шая (средняя) въ 0.,” записана въ 1874 г. Но въ ма мЪеяцЪ 

раннимъ утромъ 4? весьма нерЪдко надаетъ ниже 0°; этихъ утрен- 

НИковЪ можно ждать въ теченйе всего мая и даже въ начал 1юня 

(7 1юня 1832 г.). Самая низкая {? въ 5° отмфчена 9 мая 1876 г. 

Господствующй вЪтеръ: Е, ММ, №, ЗЕ. Количество осадков 

равно 46.; шт.; шах.—94., (1877), шт.—8.. (1885). Иногда въ 

маЪ выпадаетъ и порядочный снфжокъ, какь это было 9 мая 1876 г. 

Растительная жизнь пробуждается съ исчезновенемъ сн$га. 

Первыми изъ растенй проявляють жизнедфятельность тайнобрач- 

ныя, именно мхи. ВскорЪ послЪ спада полыхъ водъ показывается 

трава. Съ начала апр$ля зацвЪтаютъ первыми слБдуюцщия травя- 

нистыя растен1я: Сасеа пита, эсШа сегпаа, Отафа уетпа; недЗлей 

позже, послЗдовательно черезъ день-два, зацв$таютъ наши де- 

ревья: Ашиаз о1апоза, Согуз ауеПапа, ЗаЙх асайЮПа, Рора!аз 

{тета и разные виды Ооиз. Съ конца апр$ля и въ началЪ мая 

зацвБтають посл$довательно: Зайх аа, Ргапаз зртоза, Р. раз, 

Р. Ахтырка вскрылась 4 марта 1891 г., р. Мерло около с. Рублевки 

(Богодух. у.}—6 марта 1891 г. См. „Наблюденя надъ вскрыемъ и замер- 

завемъ водъ въ Росс1и въ 1891, 92 и 93 гг.“ состав. Э. Бертъ. Изд. Главн. 

Физич. Обсерватории. 
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Оцегси$ рейписи! аа, Ругаз соштиашз, Р. ша[аз, Ргапаз сегазиз, 

БЗугшеа уп! а11$ и друг., часто до конца мая. Въ послдней трети 

мая зацвФтаеть зимн!й дубъ-—Оиегсаз зеззИШотга, который одинъ 

только еще стоить оголенный среди яркой зелени распустившихся 

деревьевъ; но и онъ къ концу м$сяца, самое позднее въ началЪ 

1юня, распускаеть листья. Часто бывающе въ это время утренники 

въ пные годы сильно вредятъ не только цвЪту деревьевъ, но поби- 

ваютъ также и молодую листву; особенно страдаетъ отъ нихъ нВж- 

ная зелень распускающихся лфтнихъ дубовъ, но оть нихъ не гаран- 

тированъ и зимнй дубъ. Посл5днимъ изъ деревьевь въ концЪ 

весны и часто въ начал лЪта зацвВтаеть Ворима рзеаасаса. Съ 

конца первой третл мая колосится озимая рожь, зацвЪ5тающая въ 

конц мая или уже въ началЪ лЪта. 

ивотная жизнь пробуждается иногда уже съ конца первой 

трети марта (0 птицахъ и о нерестВ нЪкоторыхъ рыбъ: Гоа, Сома 

Асегта, Регса, Езох и др., я зд$сь не говорю). Съ начала второй 

треги, обыкновенно же во второй половин марта, показываются 

первыя полужесткокрылыя насзкомыя —Руггросот1$, жесткокрылыхл: 

СештаеНаае, Сага МЧае, РуйзаЧае, НуйгормИае, чешуекрылыя: 

МупрпаПаае, Р1ем4ае, первыя двукрылыя: Мизеса, Тасвпа, Сшех, 

Сргопотиз, перепончалокрылыя: Когиис14ае, Уезрае, пауки —Гусо- 

з1Чае (Оо]оте4ез). По вечерамъ показываются — УезрегиНонае, про- 

сыпаются Муохиз, ЗрегторЬЙаз, Атсботуз, увеличивается дЪятель- 

вость Слсебз, землекопы, какъ Тара, Зрайах, начинаютъ выбра- 

сывать новыя кучи. Возвраты холодовъ, однако, нер$дко гибельно 

дЪйствують на отощавшихъ слабыхъ животныхъ, и мномя изъ нихъ 

иогибаюгь. Такь это случилось въ этомъ (1896) году съ сусли- 

ками, выгнанными сыростью изъ норокъ и застигнутыми морозами, 

сковавшими почву съ корнями растешй, при полномъ отсутствия 

какой бы то ни было растительности. Съ половины апрфля пока- 

зываются болфе поздная СагаБае и особенно Ме]о14ае, а во вто- 

рой половинф апрЪля и въ началЪ мая бываеть усиленный леть 

хрущей— Мео1ош а. Съ половины апр$ля, а иногда и въ первой 

трети, слышно усиленное кваканье земноводныхь и появляются 

пресмыкающяся. Вь апрфл$ и маЪ бываеть нересть большинства, 

нашихь рыбъ. 

Но всЪ указанные сроки, какъ относительно растительности, 

такъ и относительно жавотныхъ колеблются въ предЪлахъ до трехь, 

рЪже четырехъ недЪль, и только послфдовательность сохраняется 



б. или м. правильно. Особеннымъ колебанямъ подвержены сроки 

пер1одическихь явленш, происходящихъ до мая, а также и нересть 

рыбъ, нер$дко далеко выходяций изъ намфченныхъ рамокъ. Раз- 

ница эта замфчается не только ежегодно въ одной м$етности, но 

и ВЪ томъ же году, но въ разныхъ частяхъ нашей губерни. Такъ 

напр., въ южной части Изюмскаго у. растенйя зацвфтаютъ днемъ, 

двумя, а иногда и тремя днями раньше, ч$мъ въ окрестн. г. Вол- 

чанска. Даже во времени появлен1я и исчезновенля птицъ весною 

и осенью въ намВченныхъ двухъ пунктахъ замфтна разница. 

с) Лъто. Средняя  лфта 19.,°; самое жаркое лЪто было въ 

1848 г. и пы$ло 2=22.,° (1885—21.,), самое прохладное въ 1894 г. 

имфло Р=17..°. Самый жарю мЪсяць поль, но за 31 годъ онъ 

былъ 4 раза ирохладнЪе 1юня и 4 раза прохладнЪе августа. Августь 

имфлъ два раза ® равную {4 1юля. Самая высокая {° въ тфни 38° 

(1894), Самая низкая ® въ юн 3., (1895), въ пол$ 8.,° (1892; 
по Лашшиву, —падала до 6..7) и въ август 5.,” (1893). Вообще, 
паден1я Г въ лфтые м$сяцы ниже 10° бываютъ довольно часто, 

а къ концу августа случаются первые утренники, но длятся они 

обыкновенно не долго, такъ какъ жары наступають вновь. МЪсяз- 

ная амплитуда ©, вообще, лЪтомъ меньше, чфмъ въ друмя времена 

года и повышается ‘только въ августЪ (таб. 1У). Суточныя ауп- 

литуды бываютъ иногда очень велики (таб. У), но все же меньше, 

чЁмъ зимою; наблюдаются онЪ преимущественно при р%Ъзкихъ см$- 

нахъ противоположныхъ вЪтровъ. 

Господствуюций вЪтеръ: №\, №, Е, \, но повторяемость 

восточнаго вЪтра лЪтомъ меньше, чЗуъ въ какое либо другое время 

года, а число штилей замЪтно увеличивается. 

Число яеныхъ дней превышаетъ число пасмурныхъ приблизи- 

тельно въ полтора раза. 

Среднее количество атмосферныхъ осадковъ, сравнительно съ 

другими временами года, очень велико, а именно 200., шш., но 

какъ помЪсячно, такъ и иогодно, распредЪ ляются они крайне нерав- 

номфрно: наибольшее количество осадковъ—413., шт.—выпало 

лЪтомъ въ 1881 г., наименьшее —92., шт. въ 1887. Наименьшее 

количество осадковъ приходится обыкновенно на вторую половину 

лЪта: такъ среднее для 1юня 60., шш. (штах.—134.,—1882, шш.-- 

15. шш. 1585 г.), для 1юля—76., шт. (тах.—228 шт.— 1881, 

шш.—16.; шш.—1895) и для августа— 62., ти. (тах.—137., 

шш.—1879, шю.—14., шш.—1888). 

превдыньль 



Преобладающие съ весны сильные и продолжительные восточные 

вЪтры, носяице весною и лЪтомъ назваче „сохов!я“, вызывают ь у насъ 

продолжительныя засухи. ЛЪтомъ засухи поддерживаются еще паля- 

щимъ солнцемъ. Проф. Лапшинъ упоминаеть о температур, дости- 

гавшей въ такое время на солнц болЪе 502; въ 1895 г. термо- 

метръ съ зачерненнымь шарикомъ показываль 057Т.,°, а на 

поверхности голой черноземной почвы была 62°. Въ 1382 г. на 

солнцВ доходила до 45°, а зачерненный термометръ показываль 

66°. Земля въ томь (1885) году давала трещины до 90 пит. ши- 

рины и до %/, ш. глубины. Подъ озимымъ хлЪбомъ влага встр$- 

чалась на глубинф 400 шш. Изъ таб. ХШ оказывается, что наибо- 

лЪе засушливое л$то было въ 1887 г., но если взять во внимане, 

что засуха бываеть у нась особенно во второй половинЪ весны и 

въ первой половинЪ лЬта, то этотъ нерюдъ былъ наиболЪе засуш- 

ливъ въ 1885 г.: за май, понь и Тюль выпало всего 39 шш., и 

засуха длилась 81 день. Нер$дко послЪ нЪсколькихъ дней „суховя“ 

пересыхають не только пруды и мелюя р$чки, но даже болЪе зна- 

чительныя наши р$ки, какъ Ворскла и Донець, а мЪстами даже 

довольно глубоме колодцы. Нер$дко эти вЪтры, дуя безъ пере- 

рыва н%Ъсколько дней, вздымають такую пыль, что въ воздухЪ затЪмъ 

нф сколько дней стоптъ мгла, изъ-за которой не видно солнца. Этотъ 

Е разыгрывается пногда до. настоящихь „черноземныхъ метелей“: 

буря переносить массы выдутаго чернозема сь мЪета на мЪето, 

заполняеть имъ глубомя канавы и наметаеть цфлые сугробы. Ку- 

сочки чернозема въ вид шлифованныхъ зеренъ сЪкуть, какъ дробь, 

и затемняють солнце. 

Упомянутое раньше обиме лЪтнихъ осадковъ во второй поло- 

вин лЪта временами мфшаетъ своевременной уборкВ сЪна на 

лугахъ и хлЪбовъ. ОБнокосъ бываетъь въ послЪдней трети 1юня, 

а въ болЪе южныхъ м$етахь губерния и въ степяхь—съ половины 

этого мВсяца. НерЪдко дожди отодвигають уборку сна до начала 

п до половины 1юля, и тогда приходится сразу убирать сЪно п 

посп$ваюние хлЁба: озимую рожь, ячмень, затВмъ озимую пшеницу. 

Овесъ убирается съ конца второй трети Поля и въ первой поло- 

вин} августа; иросо—во второй половинЪ августа; гречиха уби- 

рается въ конц лЪта или въ началЪ осени; въ это же время 

бываеть кошен1е отавы. Въ концЪ августа нерфдко зацвЪтають 

у насъ вторично отдфльныя плодовыя деревья: вишни и райсюя 

яблони. 



4) Осень. Средняя { осени равна Т.,°. Самая теплая осень 

(11..°) была въ 1878 г., самая холодная (5..°)—въ 1844 и 94 гг. 
Самый холодный осенний мфеяцъ ноябрь три раза (1874, 84, $6 гг.) 

былъ холоднфе декабря. Средняя температура сентября (начало 

осени) на 1° ниже ср. Г. мая (конецъ весны), средняя {? октября (сре- 

дина осени) на '/,° тепле апрфля (средина весны), а ноябрь 

(конецъ осени) на2..° теил$е марта (начало весны). Распред$лене 

вЪтровь болфе равномЁрно, но уже начинаетъь обнаруживаться 

преобладане Е. Число ясныхъ дней въ полтора раза, меньше числа, 

пасмурныхъ. Общее количество осадковъ (133., шт.) больше, чЪмъ 

весною и зимою, но меньше, чБмъ лЪтомъ. Наибольшее количество 

(230. шт.) осадковъ выпало осенью 1871 г., наименьшее (53.,) 

ВЪ 1884 г. 

Средняя {° сентября равна 13..°, тахйпат 179 въ 1847 и 87 гг., 

пиайлит то въ 1884 г. Амплитуда Е въ сентябрЪ больше, чЪмъ 

въ маф мфсяцЪ: именно, въ сентябр$ бываетъ —- 32..° (1892) 

и—3.:° (1892), а вь маз--34.,?и 0..”. Господствующий вЪтеръ: 

Е, ММ, М, М. Число тихихъ дней немного меньше, чЪмъ въ августЪ 

(тахпиит). Количество атмосферныхъ осадковъ=41.; шщ.; шах. = 

139.. шт. (1871), шт.=3., ши. (1895). 

Средняя { октября равна 7.,°; наибольшая сред. 10..” (1878; 

10., 1895), наименьшая 4.,° (1821). Колебашя ® въ октябрЪ 

немного меньше, ч$мъ въ апрЪлЪ, ибо въ октябрЪ бываеть--26.,° 

(1892) и—7..° (1882, 92), а въ апрЪлф бываетъ--26.,° (1879; 31.:°— 
1857) и—13.;° (1880). Господетвующай вЪтеръ: Е, ЗЕ, \, ММУ; 

штилей меньше, чфмъ въ сентябрЪ. Количество осадковъ, колеб- 

лясь между шах.—106 шш. (1894) ишш.—Т., шт. (1878), равно 

47. тм. 

Средняя {? ноября равна 1..7; наиболЪе теплый ноябрь им ль 

5..° (1878), наиболфе холодный—4..” (1844). Колебанйя ©? значи- 
тельно меньше, чЪмь въ мартЪ, и разница въ этомъ отношени 

значительно больше, нежели между сентябремъ и маемъ и между 

октябремъ и апр%лемъ. Мах. въ ноябрЪ 16.,° (1878), пйп.—19.5° 

(1895), а въ мартБ тах. 17..° (1892), шш.—26..; (1875). Господ- 

ствующий вЪтеръ: Е, ЗЕ, \, №\. Число штилей дЪлаеть ска- 

чекъ кь увеличеню. Количество осадковъ 44., шт. шах. 108., 

шш. (1879), ши. 6... (1883). 

Переходъ отъ лФта къ осени боле постепененъ, чфмъ отъ 

зимы къ веснф; температура не дЪлаетъ такого скачка, п осень, 



вообще, теплфе весны; поэтому и всЪ$ пертодическля явлен1я въ 

живой природЪ наступаютъ и проходять менфе энергично, не такъ 

быстро, какъ весною. Въ растительномъ царствЪ осень проявляет 

свое наступане созрфванемъ разныхъ плодовь и позднихъ хлЪ- 

бовъ и пожелтЪшемъ листьевъ. Первою съ конца 1юля и въ началЪ 

августа начинаетъ терять пожелтЪвшую листву наша липа. РасцвЪ- 

чиван!е л$еовъ въ необыкновенно ярые тона, начинается обыкно- 

венно въ конц августа или въ началЪ сентября. Повторяющеся 

въ сентябрЪ морозцы усиливаютъ это расцв$чиване, достигающее 

апогея красоты въ концЪ сентября и въ началЪ октября. Съ поло- 

вины, а иногда и съ начала, сентября начинается листопадъ; въ 

началЪ октября лЪса наши на половину оголены, а въ конц 

октября или въ началЪ ноября листопадъ оканчивается. 

\ивотная жизнь постепенно замираеть съ конца лЪта. Изъ 

позвоночныхъ первыми покидаютъ болота, ставши сухопутными 

животными, Те оп с115баби$ п Т. (аешаби$ и переселяются съ конца, 

первой третл и въ половин августа въ нагорные лЪса. Раньше другохъ 

рептиллй начинають скрываться взрослыя особи Егепиа$ и Гасегва; 

все рЪже и рЪже попадаются онЪ съ половины августа, а въ теп- 

лыя осени видны еще до конна сентября; дольше всего бодретвуютъ 

молодыя. Изъ змЪй ужи (Тгор1Чопоаз и СотопеЙа) выбираются 

изъ ольховыхъ рощъ и изъ луговъ, переплываютъ рЪки и забираются 

въ сухе нагорные лфса уже съ половины сентября, но вмЪетВ съ 

Репа и Апои!$ встрЪчаются еще въ конц сентября и въ начал 

ноября, особенно молодыя. Изъ амфибй раньше другихъ скрыва- 

ются, повидимому, ВаЮ уп! ал1з, В. УИ, затБмъ ВотЬ1пафог, по- 

кидаюций излюбленныя криницы съ половины сентября, —Ре]оЪфаёез, 

затВмъ Вапае и Ну!а, умолкаюция окончательно и скрывающляся 

въ первыхъ числахъ октября, чаще же раньше. Съ 20-хъ чисель 

августа начинаютъ выходить изъ куколокъ Асрегопа, лезь кото- 

рыхъ длится до половины сентября и дольше; съ конца августа 

постепенно исчезаютъ Сщех’ы; до половины сентября свЪтятся 

иногда Гатругы; до конца сентября, иногда въ большомъ числЪ, 

бодретвують разные Сата\!4ае (Награ]\аз, напр.), роютъ норки 

Сорт15; до конца сентября летають Тлбе|аНаае и разныя Уезра. 

Около начала, сентября постепенно прячутся въ норки ЗрегторВЙц$; 

Тара и Браах усиленно выбрасывають послфднйя кучи, ежъ при- 

готовляеть логовище, и въ половинЪ октября, а иногда п позже, 

начинаютъ скрываться рукокрылыя (СШторфега). 
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Въ первой трети октября срывается иногла первый (значи- 

тельный 3/., октября 1890) снфжокъ. РЪки замерзаютъ окончательно 

въ среднемъ въ концф ноября. Замерзая въ начал ноября, онЪ 

обыкновенно оттаеваютъ и вновь замерзаютъ въ декабрЪ. Самое 

раннее окончательное замерзане было 6 ноября 1847 г., самое позд- 

нее 21 декабря 1841 г.; значить промежутокъ доходитъ до 44 дней. 

3. Флора Харьковской губернии. 

Флора Харьковской губ. состоить, по исчисленямъ проф. 

А. Н. Краснова, изъ 1257—60 видовъ сосудистыхъ растешй \'). 

Эта растительность у насъ, какъ и въ сосБднихь южно-русскихъ 

губершяхъ, группируется въ слБдуюшая естественныя формацш: 

1) широколиственный ллъсь, 2) 0орь, 3) мъловыя обнаженная, 

4) песчаныя пространства вторыхъ рфчныхъ террасъ, 5) черно- 

земная степь, 6) поемный лу, Т) солонцы и 8) сорная расти- 

эпельность полей, дорогъ и`мусорныхь м$етъ у челов ческаго 

жилья. Каждая изъ этихъ формашй въ своемь распред$лени и 

составЪ въ различныхъ частяхъ губерни представляеть не мало 

своеобразныхъ особенностей. 

Г) Широколиственные лъьса были уже давно прекрасно оха- 

рактеризованы покойнымъ проф. В. М. Черняевымъ въ его статьф 

„О лЪсахъ Украйны“. Позднзйпия наблюден1я даютъ возможность 

прибавить къ нимъ мало новаго. 

Данныя проф. Черняева показывають, что украинске лЪса 

состоять изъ слфдующихь древесныжь тородь (а): Дуба (@чегсиз 

рейипс ава и ©). зеззШ ога), паклена (Асег салпрезге), клена (Асег 

р абало1@ез) и неклена (Асег бабал1сит!), на влажныхъ низинахЪ 

Ргипиз рафиз, Ругиз ша]; и Ругиз соттии1з. Хотя сама по себЪ 

Ругиз сотииии1$ не играеть господствующей роли въ лфеахъ, но, 

благодаря человфку, многе лЪса западной половины губернш, въ 

особенности въ Богодуховскомь, и отчасти въ Валковскомъ п 

Харьковскомъ уЪздахъ, состоять почти исключительно изъ грушъ. 

Крестьяне, вырубая другя породы на дрова, оставляютъ среди 

1) Синонимика принята по Ледебуру. 
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вырубленнаго лЪса одиночно стояшля груши, которыя при нолномЪъ 

простор$ для развитёя вЪтвей, образуютъ правильныя красивыя 

кроны и даютъ болЪе обильно плоды. Кром приведенныхъ ви- 

довъ, у насъ растутъ Егахшиз ехсе]10ог, Е. охурпуПа ип бересты: 

караичъь (О\пиаз зиБегоза), вязъ (ОПпаз редавсшаа) и ильмъ 

(О1пиз тотцапа), растушай въ самыхъ тфнистыхъ лфсахъ, затЪмъ 

липа (ТШа ептораеа), ЗаЙх сартеа в очень р$фдко рябина (Зо’Ьиз 

апспрала). Кром того, р$дкамъ, спорадическя разбросаннымъ 

деревомъ края является грабъ (Сагршиз Без). Несомн$нно 

дикорастущимь онъ встр чаегся на запад губерши въ лЪсахъ 

Богодуховскаго и Ахтырскаго уЁзда. Настоящихъ грабовыхъ л$- 

совъ въ губернш нигдЪ не имфется. Дубъ и ясенъ, затЪмъ кленъ 

и лина являются господствующими лфеными породами. Наконецъ 

осина (Рориаз хета), особенно хорошо развивающаяся на м$- 

стахъ порубокъ, можеть быть также включена въ число породъ, 

составляющихъ здЪшне широколиственные лЪса. Береза (Вебща, 

аа), характерная для песчаныхъ террасъ р$къ, въ широко- 

лиственныхъ лЪсахъ фигурируеть лишь какъ исключене. 

Подъ сводомъ высокихъ леревьевъ, какъ бы составляя второй 

ярусъ лЪса, является въ нашемъ краЪ кустарная растительность 

(Ъ), составляемая: Согу!а$ ауеПапа, Ецопутаз епгораецз, Е. уег- 

тисозиз$, Согпаз запсатеа, рЪже ВВашииз сафагИса и но сырымъ 

мфстамъ В. бапоша. По опушкамъ встрЪчается калина (УШагиа 

ори!аз) и различные виды шиповника: Воза сатта, В. сшпатотеа, 

рёже В. риоршеШЮПа и В. УШоза, приводимая только Чер- 

няевымъ. 

Льсная травянистая растительность губерни можетъ быть 

раздфлена на двЪ группы: (%) тьневыя формы лтса и (3) расте- 

ная лъсныхь отушекь '). Первая остается всюду болфе или мен$е 

постоянною, вторая обогащается элементами кустарниковой степи 

и стенными формами въ т$мъ большей степени, чЪмъ далЪе на 

востокъ мы будемъ двигаться. Обогащене это особенно зам гно 

къ Е отъ Харькова п въ Валковскомь у. (См. выноску на 137 стр.). 

&) Почва лЪеа ночти нигдЪ (если въ лЪсу не было порубокъ, 

и это не была опушка лЪса) не покрыта дерномъ. Густо усыпанная 

прошлогоднею листвою, она покрывается н%зжными т$невыми ра- 

1) Списокъ этихъ видовъ см. въ упомянутомъ труд проф. А. Н. 

Краснова, стр. 65, 66. . 

Н. Сомовз. Орнит. фауна. Х. г. 9 
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стенмями, большая часть которыхъ цвфтеть очень рано весною — 

въ апрЪлЪ и маЪ, дфлая въ это время года лЗса Харьковской гу- 

берни, какъ и Малоросе1и вообще, одною изъ самыхъ привлека- 

тельныхъ растительныхъ формаций Росаи. ЦвЪтене лЗеныхъ травъ, 

начинаясь (см. стр. 122) появлешемъ голубыхъ цвЪточковъ пролЪеки 

(ЗеШа сегича) и желтыхъ Сасеа, затЪмъ характеризуется появле- 

немъ цвЪтовь цфлаго ряда многолЪтниковъ съ клубнями и почко- 

луковицами и подземными поб$гами или плодами, сЪмена которыхъ 

не развЪзваются по вЪтру, а преимущественно вв$ряются прямо землЪ, 

сырой еще въ это время года. Ахатат еигораеи, У1о]а пигаШ$, 

СВтузозр1ешит аегиИоПат, Сасеа, ВапипсшШаз сама, Айоха 

тозсвабе]та, Оешама Ба Цега—типы этихъ весеннихъ рано-цвЪ- 

тущихъ растенй, за которыми слЗдуютъ Ро]усопайии оетае, 

Оториз уегпиз и др., снабженныя такими же корневищами. Весьма 

характеренъ, особенно для центральныхъ частей губерни, ТаПра 

зуУуезН1$, уже очень рфдюй въ сосфдней Полтавской губ. ВсеЪ 

эти растен1я погибаютъ очень рано поелЪ плодоношеня и усту- 

пають свое мЪсто весьма немногимъ боле высокимъ формамъ въ 

род$ Аесоро4пии родастала, Ап т13саз зУуез@1з, Эбаспуз зу1уайса, 

которыя, разростаясь лЗтомъ, придаютъ затВненнымъ частямъ лЪса, 

монотонный характеръ. 

8) Чрезвычайно характерны опушки лльсовь восточной поло- 

вины губернш, особенно ея юго-востока. ЗдЪсь часто фигурируютъ 

кустарники, на западЪ хотя и попадающеся, но бол$е р$дко— 

Ату24аа$ пала, Ргипи$ сВатаесегазиз, Сагасапа Алиезсетз. Эти 

кустарники обыкновенно сопровождаются бол$е р$дками нолу- 

степными формами лБеныхъ опушекъ: Егузташ з@1ейзйпи, 

ГауаВега Питше?аса, С]етайз$ пиеотИоПа, Мейса аИззита, М. 

Изба, Зеггаба Ипсбома, Спгузат ети согушЪфозит, СаадеПа 

рипебаба, Вебошса оста, Аштенсат. Заросли эти составляют 

какъ бы переходъ кь р$дкому, почти истребленному въ нашей 

губернйи типу кустарной степи. 

ЭдЪеь нельзя не указать на нфкоторыя черты, которыя от- 

личають лЪсную флору Харьковской губерня, и въ особенности 

нфкоторыхъ изъ ея у$здовь, отъ сос днихъ и, главнымъ образомъ, 

отъ Полтавской губернш. Черты эти состоять въ слЗдующемъ: 

харьковске лЪса имфютъ многя тфневыя растеня, которыя или 

вовсе не встрфчаются въ Полтавской губернш, или, ветрЪ- 

чаясь тамъ спорадически, вовсе не являются, какъ существенная 
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составная часть л$еной формаши. Виды эти слфдуюцие: Сргузо- 

зрении аЦего Пат, Асоп ит 1усосбопат, Зутрвуйит балет, 

бапаш уегпаш, Оешала Ба ега, Мадапеташ Бит, Сурт1- 

рейпий сайсео$, Тийра з\Ууезй1$, АШат агзташт, ЗешбеПала 

аиззипа. 

ЗамЪчательно, что въ большомъ количествЪ видовъ указан- 

ныя растенля, если не считать Сурмре@ат и СЬгузозрепция, 

встрЪчаются въ самой возвышенной и притомъ наиболЪе изрЪзан- 

ной оврагами части губерни—въ уЪздахъ: Харьковскомъ, Вол- 

чанскомъ, Богодуховскомъ, на сфверЪ Валковскато и Изюмскаго 

у$здовъ и по правому берегу Донца въ Зу1евскомъ. Это обстоя- 

тельство представляеть тоть интересъ, что эти виды, не являясь 

чБмъ-либо присущимъ исключительно Харьковской губернш, тфуь 

не менфе дЪлаютъ ея лЪсную флору, особенно центральныхъ и 

къ берегамь Донца ирилегающихъ частей, богаче, или вфрнЪе 

болБе разнообразною, чфмь Полтавскую !). Она, такъ сказать, 

полне, хотя въ ней и недостаеть еще нЪкоторыхъ характернЪй- 

шихь гражданъ лЪеного царства средней Росси, какъ, напр., 

ПарВпе шехегеат и Гопсега хуозбеит. 

Если взглянемъ на карту Харьковской губ. десятиверстнаго 

масштаба, то мы увидимъ сл$лующую картину: на водораздълахь, 

вдали отъ значительныхъь р$къ края лЪса существуютъ въ губер- 

ни только въ двухъ пунктахъ въ видЪ трехъ острововъ. Первый 

изь этихь острововъ занимаеть среднюю возвышенную часть 

губернии, тамъ, гдЪ расположенъ городъ Харьковъ, который съ 

сЪвера, запада и съ юга еще до сихъ поръ окруженъ значительной 

величины лиственными лфсами, и простирается далеко въ глубь 

Валковскаго уфзда. Два другихъ лЪеныхь острова значительно 

меньшей величины расположены одинъ близь границы Сумскаго и 

Ахтырскаго уЪзздовъ, другой на границ Лебединскаго и Ахтыр- 

скаго къ ММ отъ Ахтырки. Во всей остальной части губернии 

ллъъса неуклонно сльдують теченио ръкь, придерживаясь одинаково, 

какъ праваю, такъ и 4%6ал0 ить береа, и только въ нЪзкоторыхъ 

мфетахъ удалаясь на значительныя разстоян1я отъ праваго берега, 

внутрь степи. Такой характеръ распространенйя лЪсовъ созданъ, 

повидимому, самою природою, и человЪ къ своею всеистребляющею 

1) См. статью А. Н. Краснова „О происхождении Слободско-Украин- 

кой степи“. Харьк. Сборникъ 1891 года. 
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рукою могъ только нфсколько видоизм$ нить характеръ этого рас- 

пред$лен1я, нисколько не нарушивши основныхъ его черть. По край- 

ней мЪр$ на картахъ прошглаго столЪ1я, напр., на картЪ Харь- 

ковскаго наместничества, снятой еще въ ХУШ стол., группировка 

лЪеовъ оказывается совершенно тою же, что и на теперешней 

десятиверстной картЪ, сь тфмъ развЪ отличемъ, что гдЪ телерь 

лфса приняли островообразный характеръ, тамъ они тогда имфли 

сплошное распространене и местами внЪдрялись въ глубь страны 

версть на 5—10. Н3которымъ исключенмемъ изъ только-что дан- 

ной схемы представляютъ лЗса СтаробЪльскаго и смежныхъ частей 

Куиянскаго уфздовъ. ЭдЪФсь, если не считать побереяйй р. Донца, 

лЪсовъ очень мало, и правые берега р$къ или одфты небольшими 

рощами, или, что не рЪдко, остаются на большия пространства, 

совершенно обнаженными. 

ЛЪвые песчаные берега рЪкъ и р$чныя долины заняты у 

нась отчасти красволЪсъемь (пески), отчасти лЪсами поемнаго 

характера. Если мы ограничимся лишь водораздЪлама и правыми 

берегами рЪкъ, гдЪ господствуетъ чернолЪсье, то нашимъ глазамъ 

представится еще одна особенность. Во всзхъ вершинахъ ста- 

рыть овраговъ, наполовину или совсЪмъ превратившихся въ балки, 

мы находимь лЪса. Исключене изъ этого правила составляютъ 

только тЪ овраги, гдЪ лБса эти истреблены человЪкомъ, или гдЪ 

самый оврагъ недавняго пройсхожден1я. Харьковскй, Ахтыреый 

п Лебединсый уфзды напболЪе богаты оврагами и съ ними совна- 

дають упомянутые выше три острова водораздЗльныхъ лЪсовъ. 

Точно также п островки удаленныхъь отъ рЪкъ старобфльскихъ 

лЪсовъ стоять въ связи съ особенностью его балокъ. 

Такамъ образомъ, въ губерни нашей л$съ, или вЪрн$е 

чернол$сье, является спутнакомъ новъйшело овражно-балочнаю 

типа ‘рельефа; онь развить тльмь лучше, тльмь бозаче ръдкими 

ориинальными формами, чьмь ръзче развить этоть тить рельфа; 

онъ избфгаеть ровныхъ участковъ области древнихъ ууирающихъ 

ложбинъ стоковъ. Берега Донца и донецко-днзпровсый водораз- 

дВль, какъ напболЪе возвышенные пункты края, первые, пови- 

димому, начавиие развивать, и, благодаря своей тектоникЪ, наи- 

лучше развивпие этотъ тишь рельефа,—не только являются наи- 

бол5е богатыми лЪсомъ, но и содержать почти веф рфдюя для 

края характерныя лЗеныя формы: Сагршаз Бебиаз, АШит ати, 

Сайишт уегпат, Асопбашт ]усосопат, ТаПра, зу|уез 1$, ЗешбеПала 
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а]Иззипа, Рийпопама ахатеа, ТЫазр! регоПайим (около Св. Горъ. 

Эта интересная форма найдена также къ М оть Купянска и 

ДвурЪчнаго) и Уегопса Ве4егИоПа. 

Изъ вышесказаннаго видно, что широколиственные л$са Харь- 

ковекой губернии придерживаются правыхъ береговъ, потому что 

здЪеь явились условмя для ихъ существованя: появились овраги 

и ихъ производное—балки, подночва дрепировалась и обфднЪла 

солями. Выползши изъ долинъ п балокь и постененно углубляясь 

въ степи, они образовали большйя сомкнутыя насаждентя. Въ до- 

линахъ второстепенныхь рфчекь и балокь имъ еще нельзя было 

это сдЪлаль, п здЪеь они ютятся по ихъ склонамь '). 

Такимъ образомъ, между расиредзленемъ лиственныхъ л%- 

совъ и рельефомъ губерши наблюдается полное соотв тете. 

2) Хвойные лъса иуберни, или боры, представлены несравненно 

мене полно, чЪмъ лЪса лиственные. Единственный образующий 

лЪеъ представитель хвойныхъ— сосна (Ртиз зу]уези1з). Кром того, 

Черняевымъ приводится еще можжевельникъ (Ташрегиз сотииии$), 

но растеше это настолько рЪфдко, что о немъ едва ли можно го- 

ворить, какь о составляющемь здЪшнюю формашю видЪ. На- 

противъ, сосновые боры въ нЪкоторыхъь мЪстахъ губернш: но 

Пелу, ВорсклЪ, и, главнымъ образомь по Донцу, еще и до сихъ 

имЪють обширное протяжене. О борахъ Харьковской губернш 

можно сказать то же самое, что и о ея лиственныхь лфсахь: они 

бЪднЪе характерными представителями формации, чВмъ боры смеж- 

ныхь сВверныхъ губерн!й. То же самое можно сказать и о флорЪ 

болоть, неизбфжно сопровожлающихь эти боры или м$ета быв- 

шихъ боровъ. Флора этихъ боровъ, однако, значительно богаче, 

чЪмъ то думаль Черняевъ, а флора боровъ Лебединскаго, Сумскаго 

и Богодуховскаго уЪздовъ уже близка по своему характеру къ 

типичнымь борамь Черниговской губернш. ЗдЪеь были найдены 

слБдующя характерныя для боровой флоры растенйя, находяшля 

въ Харьковской губернии южную границу своего распространешя: 

Уасешиим у15$ аеа, СаЙапа ушеал1з, Ругоа гобит@Иопа, Р. с№- 

тао®а, Р. ше а, СвутарИа ише|аба— эти единственные, если не 

считать Утса, вВчнозеленые представители нашей флоры. Кром 

1) Таково мнфн1е проф. А. Н. Краснова; Г. И. Танфильевъ, наобо- 

ротъ, считаетъ, что лфса изъ высокихъ степей, какъ изъ центровъ, рас- 
пространились въ долины. 
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того, здЪсь же по берегамь Ворсклы и Пела попадаются: Мопо- 

{гора Пурорйуз, С!а4оша тапеНетша, Тазюопе тошапа (по Донцу), 

Сешалтеа зиеа, \У1о]а агепала, Н1егасцип рПозейПа и различные 

Гусоро@ ат. ТЪмъ не мен$е, въ Харьковской губернии уже совер- 

шенно отсутствують тая характерныя формы боровъ и болотъ 

сЪвера, какъ: Гейит раазе, Апаготеда роШоПа, А. сайусшаба, 

Уасстиит тшугИЦаз, У. аПотозишт, Агебозбарву10з иуа иг, безъ 

которыхъ въ средней и сфверной полосЪ Росети невозможно себЪ 

представить сосноваго лфса. Здфше!е боры, напротивъ, характе- 

ризуются прим$сью дуба, рЪфже березы, выростающихъ на мф- 

стахь порубокъь и цфлой семей травъ, растущихъ на несвахь 

южной Росси и несвойственныхъь полосе сЪверныхъь боровъ, 

какъ: ЕпрвогЫа сегаг@ата, Тпушиз о4ога&1ззипиз, Глпалла о4ога 

и другахь. 

Что касается естественнаго распред$лен1я боровъ въ гу- 

бернйи, то они даже еще болЪе, чЪмъ леса лиственные, ири- 

держиваются береговь р$чныхъ долинъ, но такъ такъ сосна и 

здЪеь, какъ въ большей части земного шара, держатея песковъ, 

то естественно, что и всЪ почти боры оказываются пр1уроченными 

къ двумъ песчанымь террасамъ р$кь губернши. Сосна растеть 

по р$камъ: Донцу, Удамъ, МжБ, Осколу, Красной, Айдару, ВореклЪ 

и Пслу. Наибольшее ея распространене идеть по р. Донцу. Об- 

ширные боры находится у с. Краснаго и въ непосредственномъ 

сосЪдетвЪ г. Харькова. Окрестности Харькова, Сумъ, Лебедина, 

Ахтырки, средняя часть р. Донца—воть превосходныя мЪета для 

собиран1я боровой и болотной флоры. Здфеь, т.-е. въ западной 

половинф Харьковской губ., особенно ниже Лебедина и Харькова, 

на торфяныхъ болотцахь, расположенныхъ близъ боровъ, содер- 

жащихъ еще тундровый мохъ (ЭрВазпаю), сохранились посл5дше 

отголоски флоры далекой сЪверной тундры, крайне уже р$дые 

и спорадически раскиданные (Уасстшцию охусоссоз, Огозега, гобип- 

ЧИойа). Напротивъ, на юго-восток, какъ въ Старобфльскомъ 

уфздЪ, тЪ же пески уже изобилуютъ формами юга, и востока Росси, 

которыя не попадаются на западЪ губерни и впервые включаются 

А. Н. Красновымъ въ списокъ растенй нашей губернш. Сюда от- 

носятся: Ерйледга си] 9аллз, растущая на пескахъ между с. Ново- 

Астраханью п Св. Горами, Тагоеот@а агоиа (растен1е низовьевъ 

Волги и Касшйскаго побережья), растущая у насъ по пескамъ 

лфваго берега Донца къ №\ отъ Св. Горъ. 



По истребленш бора, пески теряютъ большую часть своей 

растительности, кромЪ немногихъ видовъ южно-русскихъ песковъ, 

и нер$дко приходятъ въ движене. МЪстами они покрываются до- 

вольно невзрачными березовыми рощами. 

Въ то время, какъ нормальное мЪстонахождене боровъ у насъ 

составляютъ пески, въ н$которыхъ пунктахъ Харьковской губ. 

сосны растуть не въ рВчной долинЪ, а на возвышенномъ правомъ 

берегу рфки на мьлу. КромЪ Св. Горъ (общеизвфстное м$стона- 

хожден1е мЪловой сосны) сосны произрастають на мФлу на правомъ 

берегу Допца на протяжени отъ х. Дроновки (Изюмскаго уЪзда) 

и до Привольнаго, Бахмутскаго у$зда, Екатеринославской губ. 

(здесь сосны растутъь очень р$фдко и чахлы), въ Старобфльскомъ 

уБзд$, около Лимаревки, и въ Волчанскомъ уЪздЬ. 

Здесь слФдуетъ указать на нВеколько растевнй, пррютившихся 

подъ соснами. Подъ еЪнью святогорскихь сосенъ образуетъ 

цфлыя заросли шевекое дерево (Ваз со@п\и$), которое нигдЪ болЪе 

въ Харьковской губерн! дико не растеть. Будь этотъ кустарникъ 

здЪсь одинъ, его естественно было бы принять за случайно или 

нарочно (на что имфются намеки у Гюльденштедта) занесенный; 

но такъ какъ его окружають многя друмя кавказсвя степныя и 

альшйсвя травы, очень р$дкля въ другихъ частяхъ края, то едва ли 

можно предиолагать здЪсь одно лишь вмЪшательство человЪка. 

Кром того, нужно упомянуть о михункф (Р®пузаП$ а Векепе1), 

которая встр$чается на правомъ берегу р. Донца отъ с. Каменки 

(Стратилатовки) до Св. Горъ, зат мъ,—о Глпама питог и Глсазегит 

ушеате, встрзчающихея отъ Св. Горъ до с. Сухарева, и о Рарвпе 

зоршае Ка!еп., до сихъ поръ найденномъ только г. Калиниченко но 

р. КозинкЪ въ Курской губ., на границ съ Волчанскимъ у$здомъ. 

3) Флора мъловыхь обнажения правыхъ береговь большихъ 

р»къ находится въ сходныхъ съ сосновыми борами условяхъ; 

эта растительная формащя губерния состоить изъ ряда весьма, 

р$»дкихъ видовъ, изъ коихь многе имфютъ крайне ограниченную 

область распространен1я. МФловыя обнажен1я, настолько значитель- 

ныя, чтобы на нихъ могла ютиться своеобразная флора, у насъ 

встр®чаются только въ восточной половин губернши въ уфздахъ 

Старобзльскомъ, Купянскомъ, Изюмскомъ и Волчанскомъ. эдЪсь 

на безплодной мфловой почвЪ, и только на ней, ютятся полуку- 

старники съ очень темною листвою и большею частью съ сильнымъ 

запахомь эфирныхъ маелъ. Особенно интересны въ этомъ отно- 
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шен!и склоны между ДвурЗчнымь и Каменкою по Осколу, за Ста- 

робЪльскомъ и около Городища (Большечерниговка). Эта въ высшей 

степени интересная мЪловая флора состоитъ отчасти изъ видовъ, 

попадающихся и на другихъ почвахъ края, какъ напр.: А@0$ 

уегпайз, деша Ипсбома, ТВутиз оогайззииаз, Ро]уса]а зилса, 

Сепаатеа гаешса и многихь другихъ; но главная масса мЪловой 

растительности состоитъ изъ очень рфдкихъ, только этимъ обнаже- 

шямъ присущихъ формъ (стр. 80—81 1. с.): Маббыю]а 4гасталз, Не- 
зре?1з аргса, Ойот!атвепа а]!резалз, Ро!узаа та)ог, ЗПепе 1опеШога, 

1лпат ‘баатеаш (исгталмеат Сиегп.), Г,. тзайии, О1ебалтаз Нахшейа, 

Азтаса]аз аП1саа/з, Азбгаса]аз уезсалтаз, Нейузагиш оталаИогат, С0$0- 

пеазёег уп]сал1з, РииршеЦа гастат, Азрегша са о14ез, Атбепиза, за]5010- 

14ез, Атепязча №010]епса, А. шагИита, Апагозасе уШоза, Опозша зит- 

рИе1ззипит, Тлпал1а, сгебасеа, Зсториалла стеасеа, Нуззориз апсиз Низ, 

З1ЧегИа5 тотбала, Вегоег1$ уц]еал1з, Сешаигеа, зичеа, ЗещеПалла омеп- 

фа\з (1араЙпа), Теисгииа ройиш, Еягойа, сегафо14ез. 

Альшисвые виды мФловой флоры, по мн$фыню проф. А. Н. 

Краснова, подобно рЪдкимъ формамъ торфяниковъ губернш, явля- 

ются наслфдлемъ далекаго прошлаго—посл$ледниковаго вЪка. Въ 

пейзажЪ края, однако, мЪловая флора играеть сравнительно малую 

роль: распространеше ея чисто мЪстное, а мноме представители, 

до сихъ поръ были найдены всего въ двухъ -трехъ пунктахъ края. 

4) Растительность песковь можеть быть разсматриваема какъ 

южно-русская степная припонтическая растительность. Госиодству- 

ющими растенями здесь являются песчаный молочай (Еарпотла 

оегатапа), характеризующий песчаныя степи ЗЕ Росаи вплоть 

до самаго Касшйскаго моря, ТЬушиз о4ога@ззитиз, АсьШеа 

сете, Глпалла оеп1збае Па, Р]атбасо агепапа—характернЪйше 

пустынные виды Астраханской губ. Они не покрываютъ песковъ 

сплошь, а раскиданы спорадически. Рфже на этихъ пескахъ встрЪ- 

чаются: РобепиЙа агоетцеа, Егузипат апоаз ют, ОФошаттвепа 

агоепеа, Атепиз1а сатрезег1з, Глпал1а оога, Зеса]е газПе, Ерпейга 

уп] ат13 и друг. Напротивъ, на песчаныхь пространствахъ, не- 

давно лишившахся деревьевъ, еще видны слЪдующте остатки боровой 

песчаной флоры сФвера: Суйзиз Б1Йогиз, Сешаитеа, татзспаШала, 

Таяопе шотбапа, Уеготса оешаз, Вашех асебозеЙа, Роусопат 

атепатиат, Отафа уегпа, 5Узутбтций баЙапат. 

5) Формащя черноземной степи, по мнфнйю проф. А. Н. 

Краснова, должна являться въ нашемъ краЪ формащею нанболЪе 

древнею. Она подверглась гораздо большему измЗненю со сто- 
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роны челов ка, ч$мъ лЪса края: при сильномъ развили земледЪ ля, 

почти вся территоря нашей степи въ настоящую минуту ли- 

шена естественнаго покрова. Всякая распашка черноземнаго степ- 

ного участка радикально, и по большей части навседа, уничто- 

жаеть его растительность, состоящую изъ медленно развиваю- 

щихся многолЪтниковъ, заставляя вмфето того появляться совер- 

шенно иного характера сорную флору. Первое, что бросается въ 

глаза, при сравнени цЪлинныхъ, оть вфковъ непаханныхъ уча- 

стковь степи различныхъ уЪфздовъь Харьковской губ., это рЪзкая 

разница во флорЪ ея западныхь и восточныхъь уЪфздовъ. Это 

отлич1е выражается отсутстыемь ряда многолЪтноковъ на цЪли- 

нахъ Сумскаго п Лебединскаго уфздовъ !). Стень цЪлина сЪв.-за- 

падной части губернии весьма сходна по составу своихъ травь съ 

гораздо южнзе лежащими стенпями Лубенскаго, Хорольскаго или 

Кременчугскаго уЪфздовь Полтавской губернши, но все же наша 

степь богаче на н$сколько кустарниковь (Атус4а]а$ папа, Сата- 

оапа Нибезсетз), чЪмь эти нослфднйя. Востокъ губерни сильно 

отличается оть этого тииа: здесь степи изобилують видами, не 

попадающимися совсфмъ въ западной части (стр. 84—85 |. с.). 

Большая часть видовъ, появляющихся въ восточной части 

губернии, или тамъ иреобладающахъ, суть формы южныя, которыя, 

по крайней мЪрЪ въ восточной половин Роса, далеко не 

доходягь до сЪверной границы степей, и пвачинають ветрЪ- 

чаться лишь подъ болфе низкими широтами. Таковы, напр.: 

Вашим епт, Серра]ата сетбаиго?4ез, [лпозу1з УШоза, Зегга- 

Па хегап ето1Аез, Эбайсе фаёал1са, Плащ Виз 1ербореба]аз, Раеоша, 

{епаНоПа, Азбтаса$ азрег и нЪкот. друг. Отсутстве ихъ на 

стеипяхъ Лебединскаго уЪзда можеть быть еще объяснено его болЪе 

сЪвернымъ положенемъ; но все же цфлины старобЪльскя отличаются 

отъ степей запада губерни слишкомь рЪзко, и перем на насту- 

паеть слишкомъ внезапно, чтобы одною разницею въ широть 

можно было объяснить это различе. 

Обликь и характеръ группировки степныхъ формъ на запад 

и на востокЪ губернш весьма различны. ВоВ цфлинныя степа 

западнфе Ворсклы боле или менфе приближаются кь типу лую- 

1) А. Н. Красновъ замфчаетъ, что границу, повидимому, должна бы 

представлять Пселъ, на самомь же дБлБ она проходить лишь далеко 

восточнфе—за Харьковомъ. Клочки цфлины въ Валковскомъ и Эмевекомъ 

уфздахъ въ этомъ отношен1и очень интересны. 
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вой степи (см. стр. 86 1.с.), встр$чаемой на сЪверной границ% степ- 

ного пространства (наприм. въ Нижегородской, Казанской и Уфим- 

ской губ.); он} только нЪсколько богаче южными формами. Кустар- 

ники на ней разбросаны спорадически и представлены почти исклю- 

чительно родомъ СуНзиз; изъ злаковъ преобладаютъ Роа и Кезбаса, 

господствующте на ровныхъ мЪ%стахъ, уступая м$сто цвЪфтковому 

ковру. на склонахъ; ковыли очень рЪдки. Другой характеръ ныЪеть 

степь Купянскаго у$зда за Волоховымъ яромъ. ЗдЪсь поражаеть 

бЪдность флоры: почва покрыта пучками Еезбаса и Кое]елла или З@ра; 

спорадически разбросаны сЪфроватые А0п1$ \010еп$1$ или заросли 

изъ Раеоша ‘епа{оПа; тамъ и сямъ торчать сухощавые Пап и$ 

сатрез@1$, Латтеа, Есбит раграгеит или Уеготса апземаса, 

Опозта ес}101@ез, Атепата. Напротивъ, степи востока, СтаробЪль- 

скаго уЪзда, особенно волнистая степь Александровскаго кон- 

наго завода, пестрфеть красиво -цвфтущими формами. ЗдЪеь 

большинство лебединскихь видовь встр$заетея вновь, но они 

жмутся уже къ балкамъ, къ кустамъ и опушкамъ разбросанныхъ 

остатковъ лЪсовъ, уступая мЪето р$злкимь южнымъ видамъ. Степь 

опять получаеть луговой характерь, но не травянистаго, а цвф- 

точнаго луга. Различныя За] а, Хереёа, РЫот1з, Уегошса, Ест, 

Сешацгеа, очен, Зетга а, Азбгаоа]аз даютъ тонъ, & между ними 

обращаютъ на себя внимане слфдуюшия, только этимъ степямъ 

присушля формы: 

Сетайз пцесотНоЙа, С. рзеио-Налошиа, А4ор1$ \015е1$1$, Асопбит 

ап ога, Раеота {епиНоЙа, Етузипат оогафат, Сажейпта писгосатра, 

Ро]уса]а, зфиса, Р. ша)ог, ПЛалбиз$ 1ербореба]Лаз, Сурзорь Йа а]Яззита, 

ЗЦепе бабамса, Атепалма 1опеМопа, Глиат Иауцт, Нуретсишт е]есалз, 

Азтаза]аз$ азрег, А. аазИчасиз, А. зШсафиз, А. аЙсалИз, Зргаеа сгепада, 

Реисе4апит аа сит, Тгима КИафеш, Виши епт, Вирепгат а]сафит, 

Азреги|а, @пебота, А. амса, Уетала фафегоза, Серва]алтла, сещалго14ез, 

Тлюозуг1$ УШеалуз, [.. УШоза, бааеПа рапса, Руге тит шШеюПабит, 

Амепиза апзиЧаса, Зеггайа хегатето!ез, 5. га@аа, $. ВебегорвуПа, 

Сешалгеа илспосерва/а, С. тошапа, С. омешайз$, Лагшеа ПпеахгНоПа, 

Зсотгопега 1асицайа, 3. Шзралшеа, Тгасоросоп Носсозиз, Эвайлсе фабаллса, 

Уса реграсеа, Муозойз$ зууайса, ЭМ\1а аеор1$, 3. аазилаеа, Мерефа 
исгашса, ЭЗбасвуз сегталиса, Р№опиз Вега уепй, Адаза 1ахшапий, Ец- 

рпогыа сегаг@ала, П1з сй]ЧепаЧ Напа, АШат Науиш, А. зилейит, А. На- 

уезсепз, А. тозепафат, Нуастёиаз$ сШаба$, Н. ]епсорваеи$, Огитовааи 

итБеПаёат, О. паалз, Эра 1еззтелала, ТгИасат ресйпайим, 'Т. ргозбгайат. 

Еели для нЪкоторыхъ ИЗ ЭТИХЪ растен1й климатъ кладетъь 

предЪль распространен1ю ихъ на западъ, то относительно дру- 
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гихъ утверждать это затруднительно. А. Н. ЁКрасновъ по этому 

поводу замфчаетъ: „кидается въ глаза остановка массы степныхъ 

растен!й какъ разъ тамъ, гдЪ проходитъ граница мощныхъ отло- 

жешй бурыхь суглинковъ, повидимому, гораздо ранфе отложен- 

ныхЪ и подвергнувшихся переработкв атмосферою“ '!). Какъ въ 

Полтавской, такь и въ Харьковской губерн!а западныя стени 

богаче луговыми формами, а потому, нфтъ ничего нев$роятнаго 

въ предположеши, что степи запада нашей губерн!и, какъ степи, — 

моложе степей востока. Опушки лЪсовъ, вдающихся въ степи, 

нетронутыя челов комъ и его плугомъ, гдЪ лБеь еще не изгналь 

степи, представляютъ въ этомъ отношении большой интересъ. Срав- 

нивая контакты лфса и стеци на востокЪ и западЪ Харьковской гу- 

бернши, легче всего видфть ту р$зкую разницу въ богатетвЪ флоры 

мЪстъ болЪе возвышенныхъ и низко расположенныхъь. Въ то время, 

какъ ко западу оть Ворсклы эти опушки представляють изъ себя 

тишь западной степи съ тЪми же степными формами, къ которымъ 

присоединяются болЪе любящие влагу [11$ Висаба, Апетопе зу]уез 1$ 

и тому подобные виды, на востокъ мы видимъ не только вс стеи- 

ные виды, характеризующие восточныя степи, какъ Раеоша, Атуэ- 

Ча] аз или Сагасапа, боле роскошно развитыми, но—еще цфлую сер1ю 

боле рЗдкихъ степныхъ и даже горныхь видовъ, на открытой степи 

рвдкихъ или вовсе не вегрЪчающихся. Число такихь видовь и 

разнообраз!е ихъ дЪлается тфмъ больше, ч$мъ выше расиоложенъ 

край, и УХЕ Купянскаго у., а въ особенности Св. Горы Изюмекаго 

у., могуть быть разсматриваемы, какъ напболЪе типичныя мЪста. 

Наоборотъ, на низкихь степяхь у с. Граково (3м. у.) много лу- 

говыхь видовъ; здЪсь степь напоминаеть молодыя степи запада. 

На Св. Горахь, несмотря на близость лЪсовъ, стенная флора, весьма, 

разнообразна: здЪсь ЗИра, За \1а пабалз, Сатасапа Или(езсепз, ютятся 

подъ сВнью сосенъ, настолько р$дкихъ, что он не мЬшають ихъ 

росту; лужайки между деревьями представляютъ уже полную степ- 

ную формащю. На Св. Горахь видно: 19) сочетание таких видовъ, 

которые очень рЪдки и спорадически разбросаны по степи, 2°) см$- 

шене степныхъ, мБловыхъ и кустарныхъ видовъь и 3°) обиле чисто 

1) По Бекетову (ари@ Танфильевь) и Танфильеву (1. с. р. 60): „По- 

степенное ионижене уровня вскипаня, по м6рЪ удаленя съ востока на 

западъ, служить также одною изъ главныхъ причинъ постепеннаго ослаб- 

лен1я стеиного характера нашей черноземной области по мЪрЪ удале- 

шя съ востока на западъ. 
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горныхъ формъ, какъ Сеп{алгеа топёапа, Сети Ве пушог, Зеабеалта, 

Тарийпа, ТШазр! реюНафит, ОдопбалгВепа а]резй1з, АФотиз уегпа|з,. 

Ро]уза]а злеа Р. та]ог и друг. \). 

6) Растительность поемныжь луювь и сырыхь мъеть убернли, 

по сравнению сь только что разсмотрзнными формащями, пред- 

ставляетъ весьма мало интереса. Ея формы—тЪ же луговые виды, 

что и у большинства южно-русскихъь р$къ. Флора поймы Донца 

одна изъ самыхъ богатыхь пойменныхь флоръ. ЗдЪеь встрчаются 

виды рЪдюе на другихъ поймахъ края, какъ напр. Ацепиза, ргосега, 

Апевиза оспго]ецса, Тигиеюг@аа атоиза. Но большинство видовъ 

здЪшнихь поймъ—виды широко распространенные, мало харак- 

теризующе страну. Пойменная флора нашей губернш составлена, 

изъ разнообразнЪйшихь, и выфстЪ съ 1Ъмъ широко распростра- 

ненныхъ по земному шару, элементовъ. Въ ней замфчаются слЪ- 

дуюшля характерныя группировки: 

а) Левады, или пойменные лЪса. Ихъ два типа: одни изъ нихъ 

покрываются водою только весною, друМе залиты ею большую 

часть лЪта и состоять изъ ольхи (Ашиз ©]аИпоза), и ивы Зайх 

решал@га, 5. афа, р$же и около берега изъ тополей— благо и 

чернаго (Рориз$ аа, Р. шота) и черемухи (Ргипаз раз). Вь 

нихъ подъ осень развивается псиолинская растительность изъ: 
Атерапеейса оНета!$, Апевиза, Зо]апит, ша веет, а также Са]а 

раазичз, Отзииа оегасеит, СаЛузесла зерпии, Зо1апит @и]салага, Зего- 

рьшат1а, а]айа, 5. по4оза, Гусориз ецгораецз, 1,. ахайализ и друг.; все это 

мфстами густо заилетается облпихой (Сизеша шри!Шоги1з) и хмфлемъ 

(Нишии$ ]1арци$). 

Ъ) Береговые тонольники и ивняки, обыкновенно растунцие 

на песчаной почвЪ со скудною флорою, гдЪ часто встрЪчаются, 

особенно по Донцу, кусты: Агепияа ргосега, ТеИоПат зра@ееит, 

Гобаз согмешайиз, Г. апеизЯзятз, ЕрПоат № забит, Егупейий ра- 

пит, Наши!з 1аршаз, Са]алласгозИз$ ер1ее]оз, Зайх ашус4аЙта, $. аЪа, 

$. аси Па, $. упиша\з, Рориз аа, Р. шота, П1лап аз ро]утогрвиз, 

РеазЦез зригиз, бпарва ит аНотозит и друг. 

с) Настоящие лиственные лЪса. Въ нихъ попадается большин- 

ство породъ чернол$сья, хотя обыкновенно преобладаютъ любяния 

') Вь примфчани А. Н. Краеновь говорить: „вообще Изюмеюй 

уфздъ, можетъ-быть въ силу своего южнаго подоженя, имфеть виды, 
только ему и сосфдней южной части Старобфльскаго у. присуце. Эта, 

особенность ЪЕ угла губернйи отражается на сорной флорЪ, богатой чисто 

средиземноморскими видами. Можетъ-быть, и степи Изюмекаго уЪфзда, какъ 

и его флору полей, придется потомъ выдфлить въ особый типъ“. 

вии 

ое нина они 

нии 
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сырость, какъ Гузипасша пит ата и С еспоше Ве4егасеа. Обык- 

новенно флора этихъ лЪфеовъ значительно бЪднфе нагорныхъ и 

состоить изъ: Вапипеиа$ герепз, ВВашииз й’апец!а, Ргапиз раёиз, Апое- 
Пса райази“з, АтепатееНеа о стайз, Узетата оештаЙз, Епрабогний 

саппа тит, Ошзцит о]егасеш, УегЬазсит Ыаббала, Зегорь алла а]ада, Ога- 

Ноа, ое та/1з, Уегошса апаза 1$, У. Бессаииеа, Гусориз епгореиз, Нипи из 
пра] аз и друг. 

4) Озера стоячей воды съ чисто водяными и болотными 

растентяма, какъ-то: Вапаиси! аз ада, В. Ай уалсайаз, ХутрВаеа аа, 

Хирват Пиепш, ХазбигИ ит арта, Еа@те Вуйгор!рег, Н1рриг!з уп! аз15, 

МунорвуПиш уегИсШабит, М. зрасабат, Са чеве саШичево!ез, Татьал- 

Тешиш путрЬаео14ез, Оичещалта ущеал1з, СегадорьуПат Четегзит, Ну@го- 

сват1$ погзи$ гапае, УЭ`алойез а1о1ез, Тамеиз Бшошшз, Гешпа @лзщеа, 

Т,. штог, Г. роуггАма, Робалиосефот пабалз, Р. шеепз, Р. сотргеззиз, 

Р. ризШаз, Тгара пабалз и друг. 

е) Болотца, заросийя травою, съ видами: Вапапси!аз зсеега- 
13, Эригаеа и!пама, Нрриг1; ущеал1$, Гуит заЙсалла, Ро]усопат атр1- 

Баш, [13 рзец4-асогиз, Турва 1аёШоПа, Т. апоизЯЮПа, Асогиз са]алииз, 

АЙзта р]албасо, Засама засаеюйа, Ваботиз итЪеПабиз, Сурегиз 

азсиз, Зотриз рапс огиз, 5. 1аспзил$ 3. сотргеззиз, Еморпоги айеиз- 

ИЮПиашт, Сатех ущшрша, С. ушеал1з, Вескталима егасИогиз, Рьгазшие$ 

соттишз, СЛусема Набат и мног. друг. (см. стр. 94 1. с.). 

{) Покосныя луговыя пространства съ злаками: А1оресигиз 

ргабетяз, РШеит ргаёетзе, Нееосоа аоресиго1ез, Астозз$ салипа, Роа 

таз, Р. ргабепуз, Р. ег Из, ОасбуЙз ]отегайа, Кезбиса, @а/ ог, Е. атип- 

Фпасеа, Вгошиз шегииз, Тейсиш е]опоайии и с0 множествомъ другихъ 

широко распространенныхъ видовь поймь (см. стр. 95—96 1. с.), 

мало характеризующихь край. 

©) БолБе высомя, подъ лфто выгораюцая м$ста съ элемен- 

тами стенной флоры, перем$шанными съ луговыми. Тутгь наблю- 

даются: Зригаеа степ!ойа, 3. ВПрепаа, Кезбаса оута, Плат аз ро]у- 

тшогрйаз, Мейсаео саба, ТеИопат топалиия и друг. 

В) Солонцеватыя пространства съ: АИВаеа о сша, 1,0ба$ апеиз- 
Иззппиаз, Азбег бпропашт, РиНсала, ушеал1$, В1Чепз Израгева, В. сегииа, 

Атеплзта талИта, Эбасе отеши, СЛаах шатита, Р]аасо шага, 

Айлрех 1аспиабат, ЗаПсотша, Вегасеа, Ватех шагИиииз, Те]осбт ра- 

]азте, Сгуруз$ асшеафа, Зсогхопега рагуога, 3. 1аспиада. 

]) Песка, которыхъ можно отличить два типа— переходные 

на 2-й террасЪ съ песчаными степямп и береговые съ любящими 

сырость травами, какъь то: Вапапсии$ алмсеотиз, РобепиЙа зирша, 

РерИ$ рогиЙа, Р. айеги Па, Спарпайат иНошозит, шийа БтИалииса, 

Ребазйез осшта!з, Етгубгаеа сепалилат, Е. ПпамаеюЙа, Е. рас\еПа, 

Тлтозе|а адаайса, А1оресигиз га епсиз, А. сетсшабиз, А. НМуиз, Са1али- 

аотоз@$ ер1ее]оз. 
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К) М5Ъста пастбищь для гусей, гдБ эта птица, истребивъ 

почти всф растен1я, оставляетъ господствовать весьма немног1я— 

преимущественно Роеп Па апзегта, Напипец!аз зсеегафиз, Р]албасо 

та)ог и нфкоторыя друмя. 

Типъ ©)— переходный къ степямъ. Попадаюцеся тутъ виды, 

какъ напр.: различные ТтНойат, Мази т, Азрагаеиз, С1а@1о]а$, 

Роеп Ша, Гус, Плап из, Еезбаса и Роа, встр$чаются, какъ на 

лугахъ западной части губернш, такъ и въ Змевскомъ уфздЪ, 

но уже на степи, въ ея низинкахъ, или въ такъ называемыхъ степ- 

ныхъ воронкажь, или баклушахъ. Онъ какъ разъ соотв тствуетъ 

тфмъ мФстамъ луговъ, которыя заливаются лишь въ самое поло- 

водье, въ разливъ и медленно текущими водами. Низменная, скло- 

нлющаяся къ Донцу степь отъ Чугуева до Змева п до озера Лимана 

представляетъ всф переходы отъ этого типа къ настоящей пойм$. 

Говоря о пойменной болотной флор$, нельзя не указать на 

встр чающляся въ западной половинЪ губерния обширныя забо- 

лоченныя рфчныя днища со Эрваспаш и ЕморВотит, среди кото- 

рыхъ попадаются сЪверные Сататше ргабепз1з. Тавя русла спо- 

собствуютъ накопленю торфа, и въ западныхъ частяхъ губернш 

местами его особенно много. 

7) Характерною особенностью Харьковскихъ р$фчныхъ долинъ 

и низинъ является бъдность солонцами, которыми такъ изоби- 

луеть Полтавская губ. Въ нашей губерви весьма немного соля- 

нокъ: За|согта ВетЬасеа, Р]атасо тагИта, Зрегошала тшагша, 

Тис] оса татИйпаш, С]аах шатИипа, Зиаеда тагИпла, Абтрех 

ПИота|з, А. 1аспмаба и менфе характерныя Косма ргозгаба, К. 

зейо1@ез, ТтИаслит ргозбгабат. Сравнательно весьма малый выборъ 

галлофитовъ встрЪчается около Славянскихъ соляныхь озеръ, да 

тамъ и сямъ по р. Донцу и нижнему течен!ю его притоковъ, напр. 

у села Соленаго СтаробЪльскаго у$зда и на юг Изюмскаго узда. 

Еще меньшую роль пграютъ они на ровной степи и на поло- 

гихь склонахь; встрЪчаясь въ Изюмскомъ и кое-гдЪ въ Купян- 

скомь и Старобфльскомъ уу., таше степные солонцы особенно ха- 

рактеризуются лиловыми цвФтами Ббайсе отеи. 

8) Сорныхь травь въ Харьковской и Полтавской губерняхъ 

А. Н. Красновъ насчитываетъ до 130 видовъ, однол$тнихъ или же 

приносящихъ цвфты въ первый же годъ посл посфва, растущих 

на поляхъи толокахъ, и около 25 многолЪтниковъ. По сравнен1ю 



съ сорными травами Германи, которыя изучены напболЪе полно, 

проценть многолфтниковъ очень великъ, что, но мнЪн!ю проф. 

Краснова, можно объяснить преобладанемъь переложной системы 

хозяйства. ДЪйствительно, самыми характерными видами толоки, 

иногда сплошь ее покрывающими, являются у насъ таке виды, 

какъ: Еирвога утоайа, Е. ргосега, Е. сурат151аз, Саг4ииз пабалз, 

Отзшт. Агепизма, Аласа, Есвит, Уегразсат, Н1егосоа— все 

формы, не фигурирующя какъ сорныя травы въ областяхъ интен- 

зивной культуры. Другую категорю сорныхъ травъ, менЪе харак- 

терныхь для края и шире расиространенныхъ, чфмъ бурьяны, состав- 

ляютъ виды съ ползучими и укореняющимися стеблями и корне- 

вищами. Таковы: Сопуо|уц $ агуепз1з, НлегосВ1оа оогафа, ТгНо- 

Пат терепз, ТеЯсит терепз; сюда же можно отнести [06$ соги- 

сшабиз, Ка|сата пуп и Отпбвосапит итЪфеПабат. 

Остальных наши сорныя травы—однолтники. Они составляютъЪ 

одну четверть всфхъ нашахъ сорныхъ травъ. Значительная часть 

ихъ идеть необыкновенно далеко въ западную Евроцу, какъ нацр.: 

Втгошиз зесаЙпиз, АПлию гобап@ат, ЗЦепе 1шЯаёа, Аотозбетита, 

оТасо, ПерЬшиию сопзой4а, Сашейпа зайуа, Сепбалтгеа суали$ 

и много другихъ (см. стр. 103 1. с.). Къ однолЪтнимъ сорвымъ 

растенямъ нашихъ полей во 1-хъ принадлежить много видовъ не 

растущихъ въ Германи на пашняхь, но составляющихъ тамъ флору 

мусорныхъ ямъ. Причиною этого служитъ, повидимому, большая 

тучность нашей земли. Кьъ такимъ видамь относятся: Нуозс1ати$ 

п1оег, Зеама уп, Тсашт герепз, Аг1560]осма Четаййз, нЪ- 

сколько видовъ Спепородция, Маха Богеа!з$ и нЪкоторыя друмя. 

Другая причина нашего богатства сорными однол$тниками лежит 

въ климат. Нашъ климать по своей сухости ближе къ Востоку, 

давшему первыя сорныя травы. Поэтому въ составь нашихъ 

бурьяновъ входять мноме средиземноморсве виды, сЪмена кото- 

рыхъ у насъ прекрасно вызрЗваютъ, какъ напр.: [3а4$ Нисбома, 

СурзорЙа тигаПз, Габугаз за@уиз, Емоегоп асте, Атбеттз1а алзЕ- 

паса, Глпала ушоат1з и мног. друмя (см. стр. 105 1. с.). Оео- 

бенно же много у насъ такихъ видовъ, которые, принадлеж: 

къ обитателямъ аз1атскихъ пустынь, прекрасно развиваются у насъ 

на сухой толок$ и на сжатой нивЪ; къ нимъ принадлежать: Саастат 

согиеШабит, Э1зуттиий раппотеиш, АПуззит шиипиии, Огафа 

уетпа, ЕасПация зупасит, УмемалеЙа оШбома, Сегабосатриз ате- 

паги$, Капиисиаз отВосегаз и нЪкоторые друме. 
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РаспредЪлены у насъ бурьяны довольно равном рно, и крайне 

пункты губернш въ этомъ отношения представляютъ большое сход- 

ство; разница сказывается лишь при изм$нен1и состава почвы: на, 

песчаныхъ и супесчаныхъ почвахъ преобладають ТгИоНйат атуепзе, 

ЭУ1зутЬгиим аЙапат , Негшала, на черноземныхъ и суглинистыхь— 

Н1егосШоа и Катала. Кром того, наш край можно разбить на н$- 

сколько районовь, въ которыхъ преобладающими бурьянаии являются 

формы, совсзмъ не встр$ чаюцияся въ районахъ сосфднихъ. Въ юж- 

ныхъ частяхъ узздовъ Изюмскаго, отчасти Эмевскаго и Валковскаго 

характерно присутстве Рарахег тВоеаз, Саастит сотшещабат, За]- 

у!а ае ор15, У1зутбтций ацзичасит и Аласа ]ахшапо!; въ Изюм- 

скомъ уБздЪ —Нуасшё из сШабаз, Вашим бей; наконецъ, господ- 

ствующими сорными травами восточныхъ уфздовъ (Купянскаго и 

СтаробЪльскаго) являются Везейа Пиеа и Сопгттела ометбайЙ$. 

Это преобладане особыхъ формъ въ южныхъ частяхъ уфздовъ 

не можетъ быть объяснено случайнымъ занесешемъ ихъ с$мянъ 

съ сБменами хлЗбовъ, какъ то можно думать относительно нЪко- 

торыхъ сорныхъ травъ, имЪющихъ слишкомъ м$стное распростра- 

нен1е, какъ напр.: У1<а уШоза, ЭПепе @сВофота, Ме@сасо сое- 

теа, А40п1$ аезЯуаз, №1ееПа зайуа, которыя до сихъ поръ были 

найдены въ двухъ-трехъ мЪстахъ. 

Что касается нашихъ перелоговъ, то причины смфны травъ, 

наблюдающейся на нихъ, не выяснены. Везд$, гдф толока предо- 

ставляется себЪ самой, на ней наблюдается постоянное лечезно- 

вене всЪхь сорныхъ травъ, за исключешемъ весьма немногихъ, 

именно: Еарпогыа, Моппеа, ТгИоЙйат и [06а$, которые векорЪ 

обыкновенно смфняются Те@сит герепз п Коема ст1зёйа. Пер- 

вымъ по большей части начинаетъ господствовать пырей. Черняевъ, 

въ своихъ очеркахъ степной растительности давно уже указывалъ, 

что здЪшн1я степи переживаютъ н$сколько пер1одовъ преобладан1я 

тЪхъ или иныхъ травъ. Онъ указывальъ, что за пер!одомъ бурья- 

новъ наступаеть пер1одъ преобладан1я пырея, зат$иъ пырей см$- 

няется тонконогомъ, и, если степь остается лежать еще далЪе, она 

возстановляетъ до извфстной степени свою дЪвственность и по- 

крывается типчакомъ (Кезбиса оуша) и ковылями (З@ра реппайа). 

Въ западной части губернии нестарые перелоги характеризуются 

злаками —пыреемъ и главное тонконогами; восточная половина— 

ковылями п цфлинными травами, какъ: Эбасвуз гесба, РЫо1$ гесва, 

Мереба пи@а, Сешаатеа омешай$ и другими. 



А 

Д. НЕскслько словъ о м$стныхтъ звЪряхтъ, пресмы- 

кающихся и гадахъ. 

ПослЪ краткаго флористическаго очерка естественифе всего пе- 

рейти къ характеристикь мЪфетной фауны вообще; однако, особенно 

велБдетые двухъ причинъ, составлеше ея было бы весьма затруд- 

нительно. Лфло въ томъ, во-первых, что, съ одной стороны, работы 

по мЬетной фаунЪ не обнимають достаточно крупныхъ таксономи- 

ческихъ группъ во всемъ ихъ объемЪ; съ другой стороны, изелЪ- 

дованя у насъ производились, главнымь образомъ, на слишкомъ 

ограниченномъ пространетвЪ, а поэтому, несмотря на всю ихъ ибн- 

ность, они не достаточно характеризуютъ фауну губерии и совер- 

шенно не могуть обнаружить распредЪленше животныхь на всемъ ея 

пространствЪ. Во-вторыхъ, велфдетые недостаточности и неравно- 

мБрности свЪдЪшй о различныхь группахъ животныхъ нашей и 

сосфднихь губерний, сличене фаунъ этихъ послднихь обнаруживаетъ 

крупные, существенные пробфлы и становится мало поучительнымъ. 

Ботаники для фитогеографическихъ цфлей чаще всего пользуются фло- 

рами выешихъ, явнобрачныхь растенй; зоогеографы для своихъ 

цБлей чаще всего прибЪфгаютъ къ фаунамъ высшихъ животныхъ 

(позвоночныхъ). Въ настоящемь очеркВ, за недостаткомь личныхъ 

ихофаунистическихъ изслБдованй, я ограничусь попыткою дать крат 

кую характеристику фауны нашихъ звБрей, пресмыкающихся и га- 

довъ и ихь географическаго распредфленя у насъ, главнымъ обра- 

зомъ, на основани лично добытыхъ данныхъ '). Начну съ гадовъ. 

Наши гады (АтрЮЙла), изъ которыхъ большинство иметь 

весьма широкое распространеше въ западной и частью въ сибирской 

подобластяхь палеарктической области, не представляютъ особаго 

1) Въ физико-географическомъ описани! Харьковской губ. указано на 

возможность разбить ее на двЪ несхолныя половины —западную (точнЪфе 

сЪверо-замадную) и восточную (—юго-восточную), ина возможность вы- 

дфлить изъ посл5дней еще южный (—юго-западный) участокьъ. Считало не- 
обходимымъ схематически обозначить теперь границы упоминаемыхъ есте- 

ственныхъ районовъ. Въ грубыхь чертахъ границу между западной поло- 

виной (районъ Г) и восточною (районъ П) составляетъ кривая, ироведен- 

ная сь З\ къ г. Валкамъ, далфе по р. Мж, далфе вверхъ по р. Донцу, 

затЪмъ нЪсколько южнфе и почти параллельно р. Волчьей. Что касается 

полрайона, (=), то онъ ограниченъ съ сфвера сБверною окраиною долины 

р. Мжи, до впаден1я ея въ Донець, и сфверною окраиною (включая 03. Ли- 

манъ) долины послфдняго отъ той же точки. 

Н. Сомовз. Орнит. фауна. Х. г. 10 
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интереса. Классъ этотъ у наеъь представленъ слБдующими, свой- 

ственными большей части Европ. Росаи, видами: Тгбоп фаетафиз, 

Т. ефаз, Реюрафез Разеиз, Вот тафог 1отецз, НУа атотеа, Вапа 

езеета, В. агуаШз, №3. (В. Фетротама, амеё., уаг. ахутгша, уат. 

ао13), Вию ушеамз и В. уамазШз (В. уп). Изъ этого перечня 

видно, что по составу своему фауна гадовъ нашей мфетности ближе 

всего стоитъ кь фаунЪ гадовъ еЪверной Европы, гдЪ насчитывается 

всего 11 видовъ '); у насъ нЬтъ только Ттбоп а1резйлз и ВаЮ 

са1ат\а. Сравнительно съ фауною средней Европы, у наеъ нЬтъ 

11 видовъ, изъ которыхъ особенно интересно отсутетвае Зайататата 

шасиоза, водящейся сравнительно недалеко отъ насъ на западъ, и 

западноевропейскаго, по преимуществу, вида А1убез оБзбейлеаиз. 

Въ западной половинф европейской подобласти насчитывается 

20 ?) видовъ гадовъ, въ восточной—14, у насъ же представителей 

этого класса всего 9, или 45'/., т. е. менфе половины. 

Такая сравнительная бЪдноеть нашей фауны амфи@й можеть 

быть объяснена главнымъ образомъ рзкостью нашего континенталь- 

наго, неровнаго климата, недостаточной влажностью воздуха и частью 

оро-гидрографическими услошями. Условя развитя молоди этихь 

животныхь требуеть ранняго пробуждевя отъ зимней спячки взрос- 

лыхъ 060бей и ранняго выметываюшя икры, чтобы молодь успЪла 

пройти весь цикль превращений въ водЪ, раньше чёмъ жары уепф- 

ють изсушить водовмБетилища съ боле или менфе спокойной водою. 

Раннее пробуждеше подвергаеть животныхь вефмъ невзгодамъ отъ 

рЬзкости переходовь нашего климата; засухи, наступаюния у насъ 

весною нерфдко очень рано, губятъ массами молодыхъь животныхъ. 

Громадное количество яицъ, откладываемыхъ нашими безхвостыми 

амфибями, ясно указываеть какому риску подвергается молодь; зато 

они въ нашихъ мБетахъ представлены болышимъ чиеломъ видовъ 

(7 в., или 13'/, общаго числа нашихъ гадовъ) и особей, чБмъ 

хвостатыя амфибш (2 в. или 22'/,), несупия сравнительно не- 

много ЯиЦЪ. 

Представителей класса пресмыкающихся (ВериНа) у наеъ 10: 

Рейаз |егаз (& уаг. ргезбег==уат. с, уаг. а & 4. Эевтефет). Ттгор19о- 

побаз паблх, СогопеЙа апз@ласа (уат. Ъ & 4), Апеиз ВаоШз, Ро4ат- 

© (Етепмаз) уамаШз, Гасефа патаПз Разса, Ве@т)., Г. угйрата (& 

1) Эсртефег. Негреёо]осла ЕКиагораеа. 1875. 

2) Исключая виды, свойственные средиземноморской подобласти. 



уаг. абта), [.. ао1з уаг. спегзопепзз, Аптй. (& уаг. домепяз, Ве@т).), 

Т.. рага4оха, Вет]. (1. уп, ашеё.) и Сао Пама *). 

Во всей Европ насчитывается 64 вида рептилий, а именно: 

въ отрядБ Т. Оры4а—24 в. въ отрядБ П. Хашма— 85 в. и въ 

отряд5 Ш. СЪ@оша—5 в. Въ европейской подобласти считается 

14 Оры@а, 13 Кама и 2 Сп@оша: веего 29 видовъ. Въ Росая 

(съ юговосточной границей, захватывающей югозападную часть еи- 

бирекой подоблаети) насчитывается 32 вида рептилай. У насъ общее 

число рептилй 10, изъ которыхь Орша представлены 3 видами, 

Заима — 6 в. и СВе]ота всего однимъ‘видомъ. Слфдовательно, у насъ 

встрЪчается 15..‘/) пресмыкающихь всей Европы, 34.,'/, рептимй 

одной европейской подобласти и менфе трети русскихь пресмы- 

кающихся. 

Процентное видовое отношеше Орыа, Заппа и СОпеюща 

выражается у насъ — 30:60:10, въ европейской подоблаети — 

48., :44.:6.,, въ Европь— 31., : 5444 : 74. 

По видовому составу фауна змБй тождественна съ фауною 

сЪверной полосы Европы, причемъ веб три нашихъ змБи— животныя 

широко распространенныя въ западной половинЪ палеарктической 

области и малохарактерныя: что же касается ящериць, то у нась 

ихъ вдвое болЪе; именно, у навсъ прибавляются представители сред- 

ней и южной полосъ: Родагаз уамаю Из, Тасегба таитайз и ТГ. рага- 

Чоха (Тасета утутрата широко распространена въ сБверной и сред- 

ней полосахъ); собственно, сюда же слфдуетъ причислить разно- 

видности Т. аз, такъ какъ типичной ас у наеь нЪтъ. Един- 

ственный представитель черепахь— С1зба4о |бама связываеть насъ 

также съ средней полосой Европы; но у насъ недостаетъ 19 ви- 

довъ рептилш, свойственныхъ европейской подобласти, недостаетъ 

представителей 13 родовъ: Утрега, Тагор, Рзаттор $. Марь, 

Татенз, СаПорез, АШервогаз, Рзеи4ориз, АсапоЧасвуаз, №0о- 

рвойз, Ратупосерва!аз, Асата и Та!аззоевеуз. 

Въ нашей {фаун$ пресмыкающихея вотрЪфчается большинство 

видовъ, одинаково свойственныхъ, какъ западной, такъ и восточной 

половинамъ европейской подоблаети: только ящурка (Ро4агез уат- 

аз, двЪ разновидности — Гасета аоШз уаг. свегзопепяиз & уаг. 

1) Проф. Чернай упоминаетъь о Гасегёа (Мофорвой$) Нёишаем, но 

помЪченный этимъ названемьъ мин1атюрпый, уродливый и обезображенный 

экземпляръ есть не что иное, какъ Г.. у\1рата уаг. ага. 

10* 
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Фотепз5 (вмфето Г. аз бур.) и Г. рагайоха (вместо Т. уплаз фур.) 

придаютъ нашей фаунЪ болфе восточный оттфнокъ. 

Что касается распредЪленмя нашихъ пресмыкающихся, то 

исключительно Г району не свойственно ни одно животное; пре- 

имущественно передъ другими районами, здфеь попадаются (0т0- 

пеЙа апзеласа и Гасега уграта съ болБе рЪдкою разновидною уаг. 

ага; оба эти животныя нехарактерныя и ветрфчаются здЪфеь чаще, 

главнымъ образомъ, велфдетые болышей лЪеистости мфетности. Не- 

достаеть въ этомъ районЪ двухъ формъ открытыхъ м5еть— Родат- 

13 уамамМИз и Гасеа тпита|з, почти исключительно свойственныхъ 

району П. ПослБдюай видъ встрфчается изрфдка исключительно въ 

подрайонЪ Пя, въ которомъ недостаеть 4 видовъ, водящихся въ 

районЪ Г. 

Итакъ наша фауна пресмыкающихся относительно еще б$д- 

нЪе, ч6мъ фауна гадовъ. Причину этой бЪФдности можно усмотрЪть 

главнымъ образомъ въ недостаткЪ лфтняго тепла и въ недостаточ- 

ной продолжительности теплаго времени. 

Изь вышесказанаго видно, что наша эрпетологическая фауна, 

въ общемъ, представляется фауною средней полосы европейской 

подобласти, хотя въ ней и недостаеть многихъ видовъ, свойствен- 

ныхЪъ западной части этой подобласти. 

Переходя къ классу млекопитающихъ (Мапитайа) '), должно за- 

мЬтить, что у насъ, не говоря уже объ отрядахь Себасеа и Риии- 

ре@а, представители которыхъ — животныя моревя, — недостаеть 

предетавителей отряда многокопытныхъ (Ма ито а), такь какъ един- 

ственный европейсый видъ—Зиз зстоа—давно уже истребленъ въ 

нашихъ мЪфетахъ; недостаеть у насъ также представителей одноко- 

пытныхъ (ЗоПпполЦа): дикая лошадь, или тарпанъ (Едияз фатрап), 

о нахождении которой въ недалекихъ отъ насъ степяхъ упоминаеть 

Гмелинъ и Палласъ, нигдЪь у насъ, какъ и на всемъ юг Европ. Росеш, 

давно уже не встрЪчается, да и предавй о ней не сохранилось. 

1) Для численныхъ сравнен!й фаунъ зв5рей приняты: „Пе \УиЪе!- 

Ипеге Епгораз“ В]аз1и$. 1840 и его же „Мабагоезсшеме 4. Зайлсешеге 

ПешзсШалаз“ 1887. Но такъ какъ въ первую работу вошла фауна всей 

западной Европы, то изъ числа звфрей пришлось исключить мноше виды 

средиземноморской подобласти, а также и животныхъ одомашненныхьъ, 

чтобы имЪть представителей одной европейской подобласти; кромЪ того, 

согласно со второй работой и нфкоторыми другими, пришлось прибавить 

нфсколько видовЪ. 
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Изь отряда жвачныхь (Ватитапйа) у нась въ настоящее 

время ветрЪфчается одна только косуля (дикая коза—Сартео!аз сар- 

тео[аз). Сохраненио и даже численному увеличенио этихъ животных 

мы обязаны почти исключительно нфкоторымь крупнымь леовла- 

дъльцамъ и нБкоторымъ лБеничимъ казенныхъ лЪБеныхъ дачъ. Какъ 

видно изъ старинныхъ свидЪфтельствъ (ем. стр. 3), въ ХУП сто- 

лЬти у нась еше водились лоси (А1еез таеВз). Неболыше рога 

этого животнаго, вынутые изъ торфяного болота въ Сумскомъ 

УБздЬ, мнЪ удалось видБть лично. Точно также видлъ я рога крун- 

ныхь размфровъ. принадлежание настоящему оленю (Сегуи$ е1а- 

р№чз), выташенные изъ старицы р. Донца въ Волчанскомъ уЪздЪ. 

Изь полорогихь жвачныхъ, сайгаки (Со|аз бафамсеиз) водились въ 

нашихь степяхь сто лЬтъ тому назадъ, въ настоящее же время у 

насъ, какъ и вообще по эту сторону Волги, совершенно не извЪетны. 

Изь отряда грызуновь (@гез) слБдуюцщие виды у нась несо- 

мнЪфнно найдены: Гераз ИпиЧа$ Тлпй, Г. ептораеиз Ра|. (& Г. пур- 

11$), Брайах бурШиз, Агмеа агуа|$, А. сатрезилз, Рае а ат- 

рыртаз, МПегофаз ©]атеоаз, Маз тшибаз, М. аотатиз, М. зуУуайсиз, 

М. пиазешаз, М. Чесатапиз, Суеебиз атепагиз, С. Гатетатиз (& 

уат. шота), АЛасаеа за|епз, Мазсат таз ауеЦапатиаз, (1$ атуаз, 

Атсбютуз Бофае, Зрегторю аз оШаз, 5. сабафаз и Заагиз ушеатз '). 

Итакъ, въ нашей губернши найденъ 21 (22) видъ грызуновъ. 

Въ европейской подобласти вообще насчитывается около 58 видовъ 

этихь животныхъ, слБдовательно у насъ водится всего около 36%/, 

грызуновъ европейской подобласти. Наибольшее чиело видовъ (7) 

приходится на животныхъ, широко распространенныхъ въ сЪверной, 

средней и южной полосахь Европы, зат6мъ слфдують грызуны. 

свойственные одной южной полос (6 видовъ), затВмъ —животныя, 

свойственныя одной средней полосЪ (5 в.), —свойственныя средней 

и южной полосамъ (2 в.), средней и сЪверной— всего одинъ, и, 

наконецъ, нЪтъ ни одного вида, водящагося исключительно въ с$- 

верной полоеъ. 

Число видовъ общихь съ западомъ у насъ вдвое больше (14) 

числа видовъ общихъ съ востокомъ; у насъ нфтъ слБдующихъ, пре- 

имущеетвенно западноевропейскихь видовъ, какъ: Гериз сие ав. 

УМетобаз зауй, М. за беттапеиз, Асмеб]а аотезиз, Рапийсо!а уай$, 

1) Чернай упоминаеть объ ЕПоМаз фаршиз, но я лично не находилъ 

у насъ этого грызуна. 
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(Миз аехапаииз), 9$ ©15, ЕПотуз даегошиз и Атеботуз таттока, 

но зато на западЪ изъ нашихъ харьковекихь грызуновъ нЬтЪ: 

Зра!ах бурь, Сисебаз атепатиаз, АЙасбаса заПепз, Атеботуз Борае 

и УрегторЬ $ оиабав. 

Распредфляются у насъ эти животныя слБдующимъ образомъ: 

западной половинЪ губернш (ТГ) исключительно, и главнымъ обра- 

зомъ съверной окраинЪ ея, свойственно только одно животное этого 

отряда —- МПстобиз оатео[аз; преимущественно здБеь встрЪчается 6 

видовъ, обитающихь въ лЬсахь и около водъ: Шериз Ям Тлот., 

Рааео]а атрЬтаз, Маз зу!уайсиз, Мазсаттиз ауеНапатаз, (1$ 

{уаз и Каатиз ущеат. Недостаетъь въ этомъ районф двухъ чисто 

степныхь видовъ: УЗрегторь $ сИШаз и Атсюшуз Борас, свой- 

ственныхъ исключительно П району, причемь №. аз въ насето- 

яшее время встрЪчается только въ подрайонЪ Па. 

По стариннымъ свидЪтельствамъ, въ нашихъ лЪфеахъь еще въ 

конц прошлаго и даже въ началЪ нынфшняго столЬия водились 

медвфди (Отзиз агебо$); въ настоящее время о нихъ, конечно, нёть 

и помину. Въ настоящее время у нась водятся слБлующе хиш- 

ники (Сагшуота): Меез фахиз, Глита ущоат, Коебютаз абгеоа, Е. 

ушоат1з, Е. еттшеа, К. заттайсиз, Е. работа», Мазбе]а Фоша, М. 

шатбез, Сай1з ушШрез и С. ариз; всего 11 видовъ. Въ фаунЪ евро- 

пейской подобласти насчитывается 24 вида хишниковъ, слФдователь- 

но у насъ всего около 45.'/. При этомъ надо замфтить, что за 

исключенемъ одного вида, характернаго для южной полосы — Коеб- 

таз заттайсиз, воЪ остальные виды имЪютъ обширное распроетра- 

нен!е во веБхъ трехъ полосахъ, а также довольно ишроко распро- 

странены, какъ на западЪ, такъ и на востокЪ; исключене представ- 

ляють два вида: Коеботз Цигео]а и Е. заттайсиз, преимущественно 

восточныя животныя, придаюния нЪеколько восточный оттЬнокъ 

нашей фаун5 хищныхъ животныхъ. Боле или менфе характерныя 

для сЪверной и частью средней полосъ--Си1о Ъотеайз, Гупх 1упх и Еей$ 

сафаз у насъ не водятся, и о нихъ не сохранилось никакихъ преданй. 

Въ 1 районЪ Харьковской губернши нфтъ ни одного хищника, 

ему исключительно присущаго; преимущественно, однако, тутъ по- 

падаются: Тлита ушеат1з, Коеботаз етпитеа, Мазбе]а тагез и вообще 

лъеные обитатели; недостаеть здБеь одного степняка —хорька-пере- 

вязки (Коеботиаз заттайеиз), характернаго для района И. Бъ этомъ 

послфднемъь районБ недостаеть уже двухъ видовъ, а въ подрайонЪ 

Пя изъ одиннадцати отсутствуеть уже 6 видовъ. 
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Отрядъ насБкомоядныхъ (Газесйуота) представлен у насъ слЪ- 

дующими видами: Тара еигораеа, Муосе тозевайа, Стоззориз №@- 

епз, Зотех шшабз, 3. ущоатз, Отоеита агапеа, ©. ]ечсофоп и Е 

пасеиз ептораеиз. Эти 8 видовъ составляютъ 35..®/, насфкомоядныхъ 

европейской подобласти (9 в.) или 66.,”/, вебхь европейскихъ на- 

сЪкомоядныхь (12 в.). Изъ этихъь животныхъ только Еттасейз епто- 

раем ветрЪчаетея во веБхъ трехь полосахь Европы, большинетво, 

живеть въ средней полоеЪ; 2 изъ нихь—Зогех тии и №. ушеа- 

м5—идутъ довольно далеко на сЪверъ, друмя спускаются къ югу, 

которому преимущественно присуща Муосае тозсрафа. Этотъ же видъ, 

при крайне обширномь распространении остальныхъ видовъ на за- 

падь и на востокБ, ветрЪчаетсея исключительно въ восточной поло- 

вин европейской подобласти и замбняеть Муосе рутепайса, свой- 

ственную средиземноморской подоблаети. 

По распредфленю у насъ, району 1 свойственна исключительно 

СтосЧата 1еисо4от, рЪдкая вообще и встр5чающаяся по еБверной 

окраинЪ района; преимущеетвенно здесь водится Тара еитораеа, 

который по направленно къ востоку какъ бы вытБеняется грызу- 

номъ—Ураах бурШиз. Недостаеть здфеь Муосе тозераба, которая 

свойственна исключительно П району. 

ЭдБсь же, во П районЪ, какъ бы замцая нфеколько боле 

сЪверную Сто ига 1епсофоп и южную (принадлежащую средиземно- 

морской подобласти) (С. ебтизса, преимущественно господствуеть 

С. агапеа. 

Изъ отряда рукокрылыхъ (СЫторета) у нась встрфчаются 

слБдуюния: Уезрегайо Чазуспете, У. Чапетони, У. Бесп\ешти '). 

У. шагтиаз, Уезрегиз зегойпиаз, У. @зс0от, Уезрегаео аБтатиз, У. 

рирлзтеЙиз, У. посиа, Р]есобаз аптИа$ и ВшоюрВаз М рростериз *). 

Общее число нашихъ рукокрылыхъ (11). сравнительно съ чис- 

ломь формъ, найденныхь въ европейской подобласти палеарктиче- 

ской области (17 в.), составляеть 64..'/,, а сравнительно съ чиеломъ 

видовъ извфетныхь вообще въ ЕвропЪ (28), составляеть веего около 

39%. Изъ этихъ 11 видовъ 6 в. болБе или менфе широко распро- 

странены во веБхъ трехъ полосахъ Европы: 3 вида: Уезрег. Чазу- 

1) По Блазусу — Мабигоезе ее Чег Зёисеймеге Оеиёзе!апаз. 1857, 5. 

87. Я лично не встр$чалъ этой летучей мыши въ нашихъ краяхъ. 

2) Г. Славянскъ (Изюм. у.)—11. ПУ. 91 г. 



спеше, Уезретё. Чаифешоти и У. Ъесвуеши вогрЪчаются преиму- 

щественно въ средней полосБ; изъ видовъ, ветрёчающихся въ юж- 

ной и средней полосахъ европейской подобласти у насъ водится 

одинъ Уезрего шитиия. Изъ южныхъ рукокрылыхъ (подковоно- 

совъ) у наеъ ветрЬчаетея только Вмаоюорвиз Шрростер!з, распро- 

страненный къ сЬверу дальше другихъ своихъ сородичей; ВШ. 

феггит ефатат и южные ВВ. ептуае и ВВ. сЙуозаз, преимуще- 

ственно виды средиземноморской подобласти, у насъ не встрЪчают- 

ся. По широт 11 нашихъ рукокрылыхъ имфютъ весьма обширную 

область распространеня; нфкоторыя, наприм. Уезрегыйо Чаафещойи 

и РАесобаз аштбиз, ветр$чаются не только на крайнемь западЬ ев- 

ропейской подобласти, но и на востокБ сибирской подоблаети. Ис- 

ключеше представляеть одинъ видъ—Вбтоюорвиз Шрросгерз, во- 

дяпийея, повидимому, преимущественно въ европейской подоблаети. 

ИмБя въ виду такое широкое распространеше нашихъ руко- 

крылыхъ, говорить объ ихъ распредБлени въ предфлахъ Харьков- 

ской губернш не приходится. 

Всего млекопитающихь у наеь найдено 52 (53) вида, или 

43.3/, вебхъ видовъ западноевропейской подоблаети, принадлежа- 

щихъ тЬмъ же отрядамъ, къ которымъ принадлежать и наши (119 в.). 

Если взять всЪхъ млекопитающихъ европейской подобласти (135 в.), 

то наша маммологическая фауна окажется очень бЪдною, именно 

она составляеть всего 33..'/, а если еравнить, нашу фауну звфрей 

съ европейской вообще (143 в.), то у насъ окажется всего 36.,'/,. 

Такая относительная ОЪфдность нашего края млекопитающими жи- 

вотными въ достаточной мБрЬ объясняется его континентальноетыьо, 

однообраземъ оро-гидрографическихь условй и свойетвомъ кли- 

мата. Вмяне послБдняго подтверждается тБмъ, что главная маеса 

нашихъ звБрей—животныя съ обширнымъ горизонтальнымъ и вер- 

тикальнымъ географическимъ распространенныя, малоприхотливыя 

и выносливыя, слБдовательно присповобивиияея къ разнообразнымъ 

климатическимь усломямъ. Второе мБето занимають животныя 

среднеевропейсяя, потомъ-—звЪри, обиие средней и частью южной 

ЕвропЪ. КромЪ того, у насъ наиболынее число формъ составляютъ 

животныя, обилия намъ съ западной частью европейской подобласти. 

Если принять общее чиело харьковскихь звЪрей (52 в.) за 100, 

то процентное отношен!е между видами разныхъ отрядовъ выразится 

слБдующимъ образомъ: 
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Харьковская Европейская Европа. 

10. подобласть. 

Г Отр. Вашшална 1 в.— 1.5% ПОВ — ВЮ 13 в.— 9.9/0 

П ‚„ Саше 21 „— 40.8, 58 „— 49.15/5 60 „— 41... 
Ш ›„ Сагшуога 2 Л 24 „ — 90.4 30 „— 20.48/, 

1У „ Тозесйуога 8, -— 15.50 м Ня 12 „— 8.0/5 

У ‚„ Сорта 11, — 21.59), и АИ 28 „== 19.5805 

52 в. 100.04 — 118 в.— 100.03) 148 в.— 100-09 

Сравнивая видовое отношене различныхь отрядовь Манитайа, 

водящихся въ Харьковекой губернш и въ ЕвропБ вообще, мы замЪ- 

тимъ, что въ трехъ отрядахъ эти отношеюя болБе или менфе близ- 

ки; обратное же отношене существуетъь между видами отряда Во- 

штата и Тазесйуота. То же самое будеть замбтно изь сравнешя 

нашей фауны съ фауною европейской подоблаети; кромЪ того, въ 

этой послфдней ясно виденъ относительный перевЪеъ грызуновъ 

надъ рукокрылыми. Разница эта выясняется изъ сличеня соотвЪт- 

ствующихъ видовыхъ чиселъ. 

При сравненй видового процентнаго отношеня отрядовъ мле- 

копитающихь животныхь одной Харьковской губ., прежде всего бро- 

сается въ глаза высоый ‘/, грызуновъ, объясняемый открытымъ степ- 

нымъ характеромъ местности. Мноме виды этихъ животныхъ вотрЪча- 

ются у насъ въ очень большомъ числЪ особей не только перодически, 

но и перманентно, что объясняется, съ одной стороны, естествен- 

нымъ привольемъ пустырей, съ другой, —уеловями нашей экстен- 

зивной сельскохозяйственной культуры, а также, и въ не малой 

степени, невъжествомъ и апатичностыо населеня. 

Съ другой стороны, рЪзко бросается въ глаза бфдноеть нашего 

края жвачными животными, бфдность, указывающая, главнымъ обра- 

зомъ, на недостатокъ въ большихъ, малодоступныхь или густыхъ и 

укромныхъ лиственныхъ лЬеахъ (темныхъ еловыхъ боровъ у насъ 

совсфмъ нЪть). 

Небольшой ‘/, но сравнительно большое чиело (3 видовъ 

изъ 9 в. европ. подобласти и изъ 12 представителей Европы), на- 

сБкомоядныхь животныхь можно объяснить ихъ довольно равно- 

мБрнымъ распредлешемь вообще, обусловленнымь образомъ жизни 

этихь звБрковъ. Я предпочитаю для практичеекихъь цфлей соединить 

ихъ въ одну группу съ рукокрылыми (настоящими нашими наеБкомояд- 

ными}; въ такомъ случаЪ у насъ составится 19 видовъ, или 36.,'/. 

Такь какъ, при такомь же соединенш, для всей Европы получится 



только 27. /,, а для европейской подоблаети получится только 22..9/, 

то становится яснымъ, что животныя эти у насъ ветрфчаютъ благо- 

приятныя услошя, которыми съ одной стороны и для однихь видовъ 

являются обиме пищи (главнымъ образомъ насЪкомыхъ), съ дру- 

гой— или для другихъ —малая населенность края. 

Изъ всего вышесказаннаго вытекаетъ: что нашей губерни не 

свойственно ни одно животное изъ клаесовъь звБрей, рептимй и 

гадовъ, которое не встр$чалось бы въ одной изъ сосфднихь губер- 

ый, и что на территори губервт сталкиваются и перекрещиваются 

окраины областей распространешя многихъь животныхъ. Все это 

обусловливаеть весьма пестрое смЬшеве животнаго населеня и 

дълаеть на первый взглядъ неяснымъ географическое разм5щене 

животныхь въ нашемъ краЪ. Но если о рЪзкомъ разграничени 

зоологическихь участковъ у насъ не можеть быть рфчи, то весе же 

раздБлене губернии на намБченные раньше два естественныхъ рай- 

она и одинъ подрайонъ оправдывается характеромъ разм5щешя 

ифкоторыхъ видовъ; въ наиболБе другъ отъ друга удаленныхъ 

пунктахъ разница выражается наиболе рЪзко. 

Въ общемъ наша фауна амфибй, рептилй и звБрей является 

фауною средней полосы европейской подобласти, въ частноети— 

полосы островныхъ лБеовъ съ переходомъ къ степямъ, и— полосы 

черноземныхъ степей на востокЪ. 

Б. Характеристика орнитологической зхауны Харь- 

ковской губернии. 

а) Систематический составъ. 

Ло настоящаго времени въ предфлахь нашего края констати- 

ровано нахождене 292 видовъь (Урешез) птицъ, въ сиетематиче- 

скомъ отношения принадлежащихь 161 роду (бепиз), 47 семействамъ 

(ЕашШа) и 14 отрядамъ (Ото. По ПОтеззегу —«В'4з оЁ Еиторе»). 

Наибольшее число видовь у насъ приходится на слфдующще 

роды: АдаЙа—8 в., Тобапаз и Тиг4аз по Т в. и Гапз—6 в. Изъ 

семействъ наиболЪе богатыми видами оказываются: Тат @Чае—36 в., 

Еа|соае—34 и Апа@Чае—31 в., затьЬмъ идуть Эсоораеае съ 

27 в., ЕиисППаае съ 21 в. и, наконецъ, рамЧае съ 12 в.; остальныя 



155 — 

семейства имфютъ у насъ гораздо менышее число видовыхъ предета- 

вителей, а слБдуюция семейства имфютъ всего лишь по одному ви- 

довому представителю: Ассетот@ае, СегбИЧае, Ттоо1оЧуйЧае, Отой- 

Чае, АтрейЧае, СурзеНаае, Сартпио1Чае, А]сепи4ае, Сотаса4ае, 

Мегор!ае, Орар!ае, СасяйЧае, Ули Чае, Ое@спепиЧае и СИатеоП4ае. 

Что касается отрядовъ, то на сравнительное богатство ихъ ви- 

дами, какъ для Харьковской губернии, такъь и для всей Европ. 

Россш вообще, указываютъ слфдуюцщие ряды: 

Отряды 

Раззетез 

Мастое тез 

Ра 

Соссусез 

Ассритез 

Кбесапороез 

Нетойи 

Апзегез 

Сопиифае 

Са мае 

(СтаПае 

Тлиео|ае 

(Тамае 

Ти магез 

А]сае 

Русоро4ез 

Подробнаго 

Россая !) Харьк. и. 

239 вид. 45/5 111 вид. 1 6 

5 О р (т 

15 › р 8 2 
ТО ты 5 Те 

62 »› о 46 15 

6 > к Е О 

А» РЕ 11 3-7 

40 Тв 31 О. 
11 › 8 4 › т 

15 »› Я » 2 0: 

2% Я. 9 › 9.06 

52 9 > 42 14. 
28 5 12 4.1 

3 в. — = 

Т »› 1,33 — их 

9 Тр т 25 

528 вид. 100 °/, 292 вид. 100 °/, 

числового сравнешя съ европейской авифауной 

я не привожу, такъ какъ пришлось бы дБлаль измфневшя и допол- 

нешя къ Птеззет‘овекому «Виз оЁ Еигоре», котораго я придержи- 

вался, укажу только на полное отсутетые у насъ представителей 

двухь отрядовь-—Тататез и А!еае—птицъ океаническихъ. Затьмъ: 

у насъ, какъ и во веей Европ. Росеш, нёть представителей двухъ 

семействъ: Руспопой4ае и Талие@ае, двухъ подсемействъ: Отутое- 

стае и Стабегоро@тае ип 15 родовъ: Т@ерВопаз, Сег@® ааа, Ат- 

тотапез, ВВалрВосотуз, Суапореа, Асай®ФуШз, Соссужз, Еапиз, 

1) По М. А. Мензбиру. „Птицы Росси“. Изд. 1. Таиз зуалазош, СаЪ. 
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Атиторетах, Рауапаз, ТтупоЦез, Вагбгашиа (?), Мастотватри, 

Хеша, (2) и ВБодожеймта. 

Въ общемъ, въ Западн. ЕвропЪ найдено на 100 видовъ боле, 

чфмъ въ Европ. Роса. 

Не дБлаю я также чиесленныхь сравнеюшй видового состава 

авифауны нашего края съ составомь фаунъ окружающихь насъ 

губерний, такъ какъ однЪ изъ этихъ фаунъ требуютъ дополневшй (Пол- 

тавская и Воронежская губ.), друмя-—существеннаго исправленя и 

дополневя (Екатеринославская губ.), наконецъ, третьи, какъ авифауна, 

Области Войска Донского, остаются до сихъ поръ еще неизелдо- 

ванными. 

Ь) Раздлен1е птицъ по образу жизни, по характеру 

пребыван1я, и ихъ распред$лен!е у насъ. 

Знакъ -- означаетъ, что видъ въ разсматриваемой м$стности 6. или 

м. обыкновененъ = раз питизуе уц1еахг1$, г = гагиз = р$фдюай, тг = гат1з- 

зипиз = весьма рЪдькш, # = югииаз = случайный; (*) означаетъ, что видъ, 

по всей въроятности, пролетно-залетный или бродяче-залетный (= ал Т—Е?); 

римскя цифры Т, Пи Пх означаютъ районы (= Вез1опез; см. стр. 145 р.), 

гдф видъ найденъ ‘исключительно (пллсе);—(1), (П) и (П®)—районы, гд$ 

видъ встрфчается преимущественно = (14., ртаеслрие); все остальное, за- 

ключенное въ скобки, въ расчетъ не принято. 
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Изъ предшествующаго видно, что наша орнитологическая {фауна 

сОСТОИТЪ ИЗЪ ПТИЦЪ: 

постоянныхь (В)... 5... або ново 9 . 38 видовъ 13.1 9/ 

пролетнтьахеь а Те ее 223 » 16.7 > 

ЛЬтнихЪ бо аьоь ос аноьово 152 ›» 52. ; > 

зимнихъ [ооо о ван оао ово ль 169 23.» 

залетныхъ ее оао .. 49.» 16: 
Разематривая по-порядку каждый изъ пяти вышеупомянутыхь 

отдЬловъ, мы увидимъ, что яостоянныя птицы у насъ, какъ впро- 

чемь и въ болышей части сЪверной и средней Росеш, составляютъь 

небольшой проценть всего птичьяго населеня, что въ достаточной 

мЬрЪ объясняется климатическими и топографическими условями 

нашего края. Въ особенноети это относится къ незначительному 

числу (11) болБе или менфе осБдлыхъ птицъ. 

Изъь 33 видовъ, принадлежащих этому отдфлу, исключительно по- 

стоянными являются 13 видовъ, а именно: [орВорвапез стизбафиз, СегИма 

т Шал1з, Раззег Чотезйеиз, Р. топбапиаз, Юшретиа тШама, СаегИа, 

сузбайа, Сотуцз шопефща. соПалтз, С. сотах, Зутипия а[асо, Вафо 1опауиз, 

А®епе посбла, Азат райаиааттаз и Рег@х сшегеа. БолБе или менЪе 

осфдлыхь видовъ 11, бродячихъ птицъ 18 видовъ и 9 видовъ такихъ, 

представители которыхъ бываютъ частью оефдлыми, частью бродя- 

чими. Собственно говоря, строгое разграничеше между птицами оеЪд- 

лыми и бродячими произвесть весьма затруднительно '). Почти веБ 

изь нашихьъ постоянныхь итиць зимою мфняютъ свое лтнее мБето- 

обиташе и приближаются къ поселешямъ или къ жилью человЪка. 

ОднЪ ишуть запрятавшихея наеБкомыхъ и ихъ потомство на плодо- 

выхъ деревьяхъ, какъ напр. разныя Рагиаз, друйя отыскиваютъ 

кормь на гумнахъ или въ навозЪ (Епфемиа), третьи, какъ напр. 

Аепе посбаа, привлекаются сюда мышами и другими грызунами, 

стягивающимиея къ гумнамъ, четвертыя, подобно Нацаефаз аПлеШа 

и (Сотуцз сотах, привлекаютея сюда бойнями и свалочными пунктами; 

мномя ишутъ защиты отъ вфтровъ и холодовъ. Вполнф осфдлою я 

могу назвать только одну Горворваяез стзбафаз: ее приходилось 

встр5чать круглый годъ не только въ одной и той же мБетности, 

но и въ одномъ и томъ же бору. 

Наибольшее число видовъ нашихъ птицъ приходится на я®ро- 

летныь (ок. 16%/,), что и понятно, такь какъ у насъь больше поло- 

1) Сказанное относится ко всфмъ отдфламъ птицть. 
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вины (113 видовъ) изъ нихъ падаетъ на долю лЪтнихъ гнЪздящихся 

(перелетныхъ), составляющихь большинство птиць нашей фауны; 

кромБ того, помимо пролетныхъ, остающихся зимовать (30 видовъ), 

сюда входять 36 видовъ исключительно пролетныхъ птицъ. Такое 

обиме пролетныхь птицшь какъ бы указываеть на существоваше 

большого пролетнаго пути, или «пролетныхь путей», черезъ нашу 

местность, или указываеть на то, что вся наша губершя лежить на 

пути аиирокаго фронта» пролетныхъ итицъ. 

Изъ 223 видовъ пролетныхъ птицъ на осеннемъ пролеть мною 

отмфчено 220 видовъ, а на весеннемъ 211; 208 видовъ посбщають 

насъ и весною и осенью: значить, только на весеннемь пролеть 

отмЬчено 3 вида и только осенью 12 видовъ. Изъ этихъ послЪднихъ 

нЪъкоторые виды, быть можеть, только случайно не были наблюдаемы 

мною весной, а можеть-быть они въ это время придерживаются 

другого направленшя или другого пути *). 

1) Въ наук въ настоящее время господствуетъь мнЪве, что веЪ 

птицы летятъ пер!одически по опредЪленнымъ 6. пли м. широкимъ путямъ, 

которые какъ бы изображаютъ сокращенную (по времени и часто по иро- 

тяжен!о) картину постепеннаго разселен1я видовъ на материкахъ. Въ За- 

падной Европ5 тлубокя рЪчныя долины и ущелья елужатъ путями, гдЪ 

перодически скопляется множество птицъ. Несомнфнно, однако, что массы 

отицъ, особенно изъ высоко летящихъ, а вфроятно и вс5—во время ноч- 

ныхь (главныхъ) перелетовъ, летятъ надъ горами (для главнаго Кавказскаго 

хребта уже есть указан1я) или надъ страной и вообще мало или совефмъ не 

придерживаются рельефа и топографии страны, Есть голоса, раздаюпиеся 

въ пользу этого движен1я „широкимъ фронтомъ“. У насъ въ Ю. Росаш, гдф, 

велВдетве равнинности и однообразля рельефа (и сравнительнаго однообра- 

зля метеорологическихъ элементовЪ), наблюденля были бы особенно удобны 

и поучительны, ихъ очень мало. Если изъ нихъ можно вывесть заключеше 

въ пользу только перваго положенйя, то это происходить главнымъ образомъ 

потому, что главные пункты наблюдений лежать въ большихь рЪчныхъ 

долинахь или недалеко отъ нихъ, т. е. въ мфстахъ бол5е населенныхъ. 

Мои наблюденя, хотя и продолжительныя, но, имфя въ виду сравни- 

тельно незначительное пространство Харьковской губ., не даютъ мнЪ права, 

судить объ этомъ воиросЪ вообще; не могу, однако, не сдЪлать нзкоторыхъ 

замфчанй. То обстоятельство, что внутри страны такъ р$дко добываются 

икоторыя сфверныя, особенно морскя птицы, еще не служитъ опроверже- 

нтемъ мнфн!я о существован1и направления пролета. Не говоря уже о гро- 

мадной Росси, гдЪ орнитологи наперечеть, даже въ Германиг, гдф смБни- 

лось не одно поколЪн1е многочисленныхъ орнитологовъ, вфдь долгое время 

пропускали незамфченною такую замЪтную птичку какъ Мизе1сара рагуа, 

вЪль долго пролеть Суалесиа зиеслса оставался незамфченнымъ въ нЪко- 



Весеныйй пролетъь начинается у насъ въ концф февраля или въ 

началЪ марта (Сотуиз ВаоЦесиз, Атейафео 1асориаз, А1ап4а атуепз 

Эйигии$ уп] а113) и продолжается въ течен!е первыхъ дней мая (Сурзеаз 

ариз, Нуро!а1з 1еегта, Мегорз арлазбет, Нуйгосвей@оп 1епсорета), 

т. е. тянется около двухь мфеяцевъ. Осеннй пролетъ начинается 

съ средины или съ поелЪдней трети поля (Ттиеа зафатгацайа, Масве(ез 

, 

торыхъ центральныхъ частяхъ Зап. Европы; что же мудренаго, что мног1я 

сфверныя морекля птицы не часто или вовсе не добыты внутри страны 

или не узнаны, что мудренаго, что трудно приспособляющаяся къ нашимъ 

условямъ сЪфверная морская птица старается какъ можно скорЪе (при 

наступившихъ осенью невзгодахъ) перелетЪть неподходящую страну. Весною, 

наоборотъ, рано поднявшемуся съ зимовки далекому путнику спфшить не 

надо: сфверная родина его еще не гостепримна, и онъ дфлаетъ больше 

крюки, сл$дуя удобными мфстами, летигь больше днемъ, задерживается на 

кормежкахъ и становится удобонаблюдаемымъ. При неспъшномъ осеннемъ 

пролегЪ происходить вфроятно то же. Р$дые случаи залета къ намъ та- 

кихъ птицъ, быть можетъ и случайные, не указываютъ ли скорЪе на про- 

исходивний наканун ночной или вообще сифшный пролетъ, о чемъ уже 

писаль Е. Гомейеръ и въ чемъ я лично убфждался, встрфчая такихъ оди- 

ночныхЪъ отсталыхъ птицъ. Съ другой стороны, даже искушенному наблю- 

дателю во время ночныхъ перелетовъ приходится почти ежегодно слышаль 

голоса ему совершенно незнакомыхъ птицъ. 

Относительно края, подлежавшато моимъ изслфдоважмямъ, я могу ска- 

зать слфдующее. Большинство птиць высоко летящихъ и мномя изъ 

летящихъ низко и не намфревающихся остановиться на кормежку или 

на ночлегъ, летитъ въ извфетномъ или извфстныхъ направленяхъ. ЧЪфмь 

спфшнфе пролетъ, тфмь строже выдерживается прямолинейность на- 

правлен1я; поэтому весною путь прямЪе, и слЪдов. короче, ч$мъ осенью; 

поэтому, чфмъ продолжительнфе задержка въ пути неблагощлятными 

условями (напр. противными вфтрами, запозданемъ весны или возвра- 

томъ зимы въ м$стахъ, лежащихь сфвернЪе), тмъ спъшиЪе иослбдуюциай 

перелеть и тфмъ прямолинейнфе направлене пролета; поэтому, чфмъ 

сытфе итица, тъмъ она летить выше и, слфдовательно, прямфе. Если же 

приходится наблюдать въ это время большую концентрацию пролетныхъ 

птицъ надъ рЪчными долинами или въ нихъ, 10 это, по-моему, бываетъ, 

главными, образомъ или тогда, когда путники думаютъ остановиться гдЪ 

нибудь невдалекЪ (относительно), или когда они голодны и здфеь, конечно, 

могугь высмотрЪть больше добычи и мфстъ отдохновенля, чфмъ на широ- 

кихъ водораздфлахъ. При такихъ условяхъ мномя птицы дфлаютъ громад- 

ные мфстные перелеты часто въ совершенно необычныхъ направленяхъ. 

Не только крупныя птицы летятъ такимъ образомъ, но и мелюя пталики; 

но он вслфдетые своей величины мало замфтны при мало-мальски 

высокомъ пролетф. Ночью же, когда у насъ, по моимъ наблюдешямъ, 

происходить наисильнфииий пролетъ, почти веЪ птицы тянутъ, почти 
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риспах, СВатафтаз р1ауайз. НЪФкоторые взрослые Тилеа показы- 

ваются въ первыхъ числахъ поля) и заканчивается около половины 

ноября (нБкоторые ЕгтоШтае, Ефемитае, Сотуцз ВиоПеолаз, Гагиз 

сапаз, СоушЪиз атсйсиз и др.), т. е. тянется около четырехъ мфея- 

цевъ. Изъ этого видно, что весенний пролетъ проходить вдвое быет- 

рЪе осенняго, а для отдфльныхь видовъ эта разница иногда и еще 

совсфмъ не придерживаясь направленя рЪчныхъ долинъ; по крайней 
мрЪ, надъ самыми удаленными отъ рфкъ степями все небо бороздится та- 

кимъ же громаднымъ числомъ пролетныхъ, какъ и надъ долинами. На 

зарф, посл такихъ ночныхъ наблюденш, на ничточныхъ стенныхъ ворон- 

кахъ встрфчалъ я отставшихъ настоящихь рфчныхъ и лЪсныхЪ пташекъ, 

какь: Асгосерва!аз, Суапесша, ЕтИТасиз и Тгшеа шииийа. 

Другое дЪло осенью: итицы, если нфтЪ нужды, чаще летятъ днемь и—лЪ- 

ниво, не сифта, (срав. продолжит. пролетовъ весенняго и осенняго въ текст® 

стр. 172), большею частью сравнительно низко, особенно при противномъ 

вфтрЪ; вь удобныхъ мЪетахъ, а таковыми въ это время для большинства, 

являются древня рчныя долины, путники остававливаются на 6. или м. 

продолжительное время. Мелюя лЪсныя пталики нер$дко совершалотъ путь 

въ р5чныхъ долинахъ, особенно если онф лежать въ благоприятномъ на- 
правлени, перепархивая отъ рощи къ рощф и отЪ куста къ кусту. Осо- 

бенно это относится къ молодежи. Ночью при сиб шк$ иролеть происходитъ, 

какъ и весною, по всей ширинЪ губернии. 
Говоря о н$которой, иногда, весьма значительной, концентращи про- 

летныхь птицъ но рфчнымь долинамъ, слфлуеть замфтить, что р. Донецъ 

въ этомъ отношениг удобенъ только въ немногихъ мфетахъ и сильно усту- 

паетъ рр. заиадной половины губерни и р. Осколу, текущимъ въ блато- 

приятномъ пролету направленти (ср. Пг. М. у. Мевиыег. „Оле Илозегаззеп 

4. Уоесе] ип еигор. Визама“. 1886, р1. 1). Господствующее направление 

пролета, у насъ весною на ХЕ, Хи М№\У/М и осенью обратно—на ЗУ, Зи ЗЕУ, 

съ небольшими ежегодными отклоненями для каждаго и для различныхъ 

видовъ, въ связи съ направлешемь и силою вЪфтровъ и н$которыми дру- 

гими обстоятельствами. 
Итакъ, мнЪ кажется, что если для нфкоторыхъ видовъ, особенно 

приморекихъ, и вообще для водныхьъ, существуютъ 6. или м. выраженные 
пути, то для большинства у насъ существуетъ главнымъ образомъ направ- 

ленте пролета. Этимъ я вовсе не имфю претенз1и отрицать того, что мно- 

жество птиць отвлекается очень большими удобно текущими рЪками, но 

что малыя и средня рЪки, особенно неблагопруятнато направленя, почти 

не играютъ роли. ВЪроятно правиленъ и тотъ и другой взглядъ. Впрочемъ, 
вопросъ этоть остается еще открытымъ, и рфшить его будетъ возможно 

только при большомъ числ близкихъ другъ отъ друга наблюлательныхъ 

станши и отрзшившись отъ предвзятыхъ взглядовъ. 



значительнЪе; такъ Сурзеаз ариз весною пролетаетъ всего нЪеколько 

дней, а осенью около мЪсяца '). 

Сезонный численный составъ достигаеть тахпиии’а во время 

пролетовъ; именно къ 33 постояннымъ птицамъ весною присоеди- 

няется 211 видовъ, а осенью 220 в.; сюда слфдуеть прибавить 15 

исключительно весеннихъ залетныхъ и 14 осеннихъ залетныхъ, да 

еще 5 в. залетныхъ весною и осенью; всего весенн!й составъ фауны 

выражается 260, а осеншй 271 видами. 

Треми отдфль-— линия птицы (перелетныя ), представленъ у 

насъ весьма богато: сюда принадлежить больше половины нашихъ 

птипъ, и вс онЪ у насъ гнЪФздятея; при этомъ 120 видовъ ветрф- 

чается на гнЪздовьЪ болБе или менфе правильно, 32 вида гнФздятся 

неправильно и 5 видовъ, а именно: Себйа сей, Отуосориз татг@иаз, 

1) Говоря объ осеннемъ пролетЪ, нельзя не коснуться одного вопроса. 

Авторитетными толосами высказывается убЪфждене, что осенний пролетъ 

открывается молодыми птицами, первогодками. Есть однако наблюдалели, не 

менфе почтенные, за которыми извфетна, долгол5тняя практика, утверждаю- 

ше противное. Какъ очепь часто бываетъ, истину вЪроятно нужно искать 

въ срединЪ. Недостатокъ м'5ета, не позволяетъ мнЪ привесть довольно много- 

численныя доказалельства справедливости моего миня. Скажу только, что - 

изъ практики я могу вывесть заключене, что у однЪхъ итиць старики пер- 

вые подають примфръ отступленя, и къ нимъ принадлежать многая голе- 

настыя. Для. этихъ раннихъ бфглецовъ я даже употребляю, хотя и не всегда 

строго, выражене „налетные“. Что этотъ налеть не всегда характери- 

зуется птицами недалеко отъ насъ къ сфверу гнфздившимися, вышедшими 

изъ крфией или бродячими холостыми, —на это есть достаточно указаний. 

Эти бъглецы, пролетая, и примфромъ и крикомъ, побуждаютъ молодыхъ, да 

и засид$вшихея мфетныхь взрослыхъ, къ приготовленио къ отлету, который 

даже первогодками несомнфнно иредчувствуется, частью вслфдетве насл$д- 

ственныхъ побуждений, частью велБдстве все боле и болЪе затруднитель- 

нато добывания корма. Что въ стаяхъ молодых, если и не всегда, замфчаются 

и взрослые экземпляры—вЪъ этомъ нЪтъ сомнфн1я. Трудность отличить въ 

пролетныхъ стаяхъ сравнительно немногочисленных взрослыхъ птицъ, ко- 

торыя въ этомъ случаЪ осторожнфе и не всегда, добывалются, усиливается 

уменьшешемъ сезонныхъ и возрастныхъ отлич1й (о половыхъ—я и не говорю. 

Иногда, одно старое перышко среди новато оперен1я можетъ рЪшить вопросъ 

о возраств и полЪ). Ошибки, слБдовалельно, весьма возможны. Въ другой 

групп принадлежалъ птицы, среди которыхъ молодыя начинають пролеть, 

а старики удаляются послфдними. У многихъ итиць несомнфнно летятъ 

одновременно, вмфст, и старыя и молодыя птицы, самцы и самки. 

СлЪдовательно, выводить общее правило еще преждевременно: слф- 

дуеть точно установить — каше виды принадлежать къ той или другой 

категор1и птицъ. 



Бутграрёез рагафохиз, СБебфаза отесама и Хегпа пиша{а— гнЪздятся 

чисто случайно. Всего гнифздящихея птицъ у насъ найдено 189 ви- 

довъ, или 64..‘/,, т. е. немного менфе */, всего птичьяго населентя 

губерни. Такое богатство гнфздующими птицами можеть быть объ- 

яснено положешемъ нашей губерюаи въ полоеБ переходной отъ лЪс- 

ной къ степной, а слБдовательно и разнообраземъ, хотя и не 0со- 

бенно обширныхъ, естественныхъ станшй. 

Изь зилующихь птиць, составляющихъ около 23%/), населевшя 

нашего края, исключительно зимними являются 54 вида (бол. 11°/,). 

Зимовка птиць пролетныхъ съ сЪвера или залетныхъ зависитъ отъ 

сочеташя благопрятныхь условй, встрфчаемыхъ ими у насъ. Глав- 

нымъ услошемъ является обиле пиши и легкость ея добывая; 

такъ, наприм., обильный урожай ягодъ и другихъ плодовъ обуслов- 

ливаеть зимовку или болБе или мене продолжительную остановку 

разныхъ Тит@аз, Атрейз оатгиаз и др., обиме еБмянъ — Оюсотуз 

а!резмз, Ме!апосотурва саап@тга, Обтузотиаз зртиаз, Глпоба Ппама 

и др., усиленное размножеше грызуновъ привлекаеть Азо ассуии$, 

Ат ифео ]асориз, А. раШЧиз; а съ зимовкой большого количества 

зерноядныхъ птицъ связано обиме зимующихъь хищниковь— Аезаоп 

тео аз, Асофцег и1зиз и др. Но обильное, массовое появлеше нЪко- 

торыхъ сЪверныхъ птицъ можеть быть объяенено, конечно, только 

мБетными увлошями на родинЪ этихъ итицьъ (Атеибео ра аз, Хусбеа, 

зсапаса). Кеть однако птицы, которыя иногда во время зимы появ- 

ляются въ нашихъь мфстахъ не съ сЪвера, а съ юга. Къ такимъ 

птицамь я могу причислить Меапосогурва сапага и М. бамеа. 

Наблюденя показали, что причиною этого бываеть образоване силь- 

наго наста (образоване толстой ледяной коры на снфгу) въ болЪе 

южныхъ м5етахъ. Настъ этоть препятствуеть этимъ итицамъ разгре- 

бать клювомь и лапками толетый слой снифга и добираться до 

опавшихъ сБмянъ; если слой енфга не очень толетъ, то жаворонки 

могуть собирать эти сЪмена съ торчащихь верхушекъ травъ. 

Что касается группы ими» залетныхь, которыхъ у насъ до 
49 видовъ (болЪе 1657.) изъ которыхъ гнфздяшихся 10 видовъ, то 

сравнительно большое число ихъ можеть быть объяснено: а) отсут- 

стыемъ какихь бы то ни было естественныхь преградъь на границ 

губернии, №) положенемь губерши относительно пролетнаго направ- 

лены, с) значительнымь пролетомъ, 4) разнообраземъ станшй и 

е) сравнительно недалекимъ разстояшемъ отъ морского побережья и 

большихь рЪкЪ. Залету нЪФкоторыхь приморекихь птиць мы, по 



всей вБроятности, обязаны присутетыю соленыхъ и солоноватыхъ 

озеръ и лимановъ. 

Наибольшее число случаевъ залета приходится на время проле- 

товъ (40 видовъ), при чемъ весною отмЪченъ 21 видъ, осенью — 13 вид., 

въ оба эти срока—6, зимою 6; зат6мь— весною, лЬтомъ и осенью — 2 

и, наконецъ, лЬтомъ отмБченъ всего одинъ видъ (Разёог гозеиз). 

Что касается возраста залетныхь птицъ (изъ 49 видовъ), то 

уже изъ того, что весною залетаеть немного менфе половины вебхъ 

залетныхъ птицъ, видно преобладание взрослыхъ птицъ. Изъ осен- 

нихъ залетныхъ почти веб птицы оказались взрослыми, за исклю- 

чешемь Рапагиз Магииеиз (вфроятно пролетъ), между которыми 

оказалиеь и старыя и молодыя птицы, Уегсотатииз стер!Чафаз (тоже 

вфроятно окажется пролетнымъ) и Тит4из зуайзот. Изъ остальныхь— 

Реесайаз опостоа!аз залетаютъ старые и молодые. То же можно 

сказать и о Гагиз саетталз, но эти послБдюя вЪфроятно окажутся 

пролетными. Эти наблюдешя находятся въ противоръи съ принятымъ 

мнЪшемъ, что залетаютъ 0. частью молодыя птицы и первогодки. 

Авифенологическяй составъ нашей фауны, если взять во вни- 

ман1е то обстоятельство, что предетавители многихЪ видовъ въ одно 

и то же время принадлежать сразу двумъ и болБе отдфламъ, — мо- 

жеть быть выраженъ иначе; а именно: оставивъ общее число видовъ 

птиць постоянныхъ, исключимъ изъ общаго числа лЬтнихъ гнЪздя- 

щихся 3 вида, являющихся одновременно и постоянными; изъ об- 

шаго числа пролетныхъ оставимъ только исключительно пролетныхъ; 

изъ общаго числа зимующихь исключимъ тЬхъ, которые являются 

одновременно и постоянными и пролетными (1$ вид.), —одновременно 

лЬтними гнфздящимися и залетными (2 вида), — одновременно еще 

лЬтними гнЪздящимися и пролетными (14 вид.), тогда наши ряды 

примутъ слБдуюций видъ: 

пои ао а {95 ооо сво ово ванне а ... 38 видовь 1841 

лЬтнихь (А а 149 > 5143 > 

Пролечнвеяье (а 36 › 12.;з > 

ЗИМНИХЪ т ен ыы 34 ›» у 

залетныхь (Еее ое за ты 35 о 

Изьъ вышеприведенной таблицы (см. стр. 156) видно также, что, 

по распредьленю у насъ, 249 видовъ ветрЪчаются 0. или м. всюду 



на пространствЪ Харьковской губернш и не характерны для того 

или другого изъ ея естественныхъ районовъ. Разумфется, въ зави- 

симости отъ различия м5фетныхъ усломй каждый видъ распредф- 

ляется весьма неравномфрно въ трехъ упомянутыхъ районахъ губер- 

ни, но есть виды, которые до сихъ поръ были найдены на гифздовьв 

только въ какомъ либо одномъ изъ нихъ. Такъ, исключительно въ 

районф Т на гибздовьЬ найдено 10 видовъ: Тиаг@аз р|атз, Раппаз 

азсииа, Апаз ргабепяз, СЪтузот м зриаз, Вафео ушеат1з, АдиЙа 

поз, Аеза1ой тео аз, Слвома аа, С. шота, Кайоча смзбаба; 

преимущественно здЪеь на гнЪздовьь найдено 13 видовъ: Р\нуПо- 

зсориз тосе аз, ГорворВатез стизбафиз, Мазасара соПамз, М. рагуа, 

ПОтуосораз татбаз, Риз тефиз, Отеиз суатейз, Рап@юоп Папаебаз, 

Паа аспба, СопишЪа рапоитяз, ВаШаз адаа@еиз, Эсо]орах газйео]а 

и СаШмасоо та]ог. 

Во П район исключительно на гнЪздовьБ найдено 5 видовъ: 

Са]ап@геЦа \таспудасбу, Меапосотурва сайап@та, Азат теурез, 

Сегсвие$ сепе№з, Наетабори$ озбтайее аз, и преимущественно тутъ 

гнЪздятся 7 видовъ: Айиаз сашрезамз, Ешфегма тшШама, Е. Вогба- 

]апа, Ойз {ебах, Ое@епешиз стералз, Сатео]а теапорега и 

Топаз <атеойа. 

Наконецъ, подрайонъ Ц, который по сравнительному богатству, 

ему, по современнымъ свфдБшямъ, исключительно присущихь ви- 

довъ, можно бы выдфлить въ самостоятельный районъ, характери- 

зуется гнфздовашемъ 8 видовъ: Астосерва!з афаайеиз, Себа себ 

(Вадуез ТЪотеаШз уаг. стегеосарШа), Виуез шеапосервайа, Гаптиаз 

тибаз, Разбог тоземз, Атаеа сотафа, Юмзтабига 1епсосерва]а, Роттапа 

ао, можетъ-быть — Атаеа оатиеНа и @таз уйоо. КромЪ того, 

сюда входять въ качествь пренмущественно гнЪздящихся мноме 

виды района П. 

Говоря о распредфлеши птиць въ нашихъ мфетахъ, нельзя не 

упомянуть о н5которыхъ группахъ, вклинивающихея въ нашу гу- 

бернию съ сЪверо-запада, почти съ запада и съ юго-запада. Къ 

первымъ относятся: Гапиаз гибаз (п), Вабео ушеамз (п) и нЪк. др. 

Ко вторымъ, характеризующимь кариатскй окруь:— ПааНаз азе- 

ша (п), Госа$еПа [азспиоез (п), Рапатиз матимелз, Рсаз тез (п), 

Эх Напитеа, Зсорз ста (п), дурз ВИ уиз, АдаЦа паема, А. Вейаса (п), 

(Стсаебиз оаШеиз (п), МШуцз геоаЦз, Атеа оатиефа, Ат4ефа, пива (п), 

Мусйсогах омзеиз (п), Еизтафата 1епсосервайа (п), Ро@еерз Науай Из 

и нЬк. друг. менфе характерныя. Въ третьей групиЪ принадлежать 

Н. Сомовз. Орнит. фауна. Х. г. 12 
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птицы, характерныя для дунайскаю и средиземно-морскало окру1овь 

и балканской возвышенности: Тлазепио]а т@апоросоп, Сефа сей (п), 

[Вадуез ЪогеаЙз уаг. сшегеосарШа (п)], Вадуез шеапосерва]а (п), 

Аз Этеутрез (п), Таотпа сотиафа, Т. таа, МХаштеназ {е11т031$ 

и н5кот. друг. 

с) Раздълен1е птицъ по занимаемымъ ими станцямъ 

и мъстныя группировки гнЪздящихсея птицъ. 

Громадное большинство птиць въ различные пер1оды своего 

пребываня или жизни у насъ мфняеть м$ета обиташя. Такъ мно- 

пя птицы зимою живутъ въ однихъ, а лЪто въ другихъ м5етахъ, — 

на перелетахъ встрЪчаются въ иныхъ м5етахъ, нежели въ перюдъ 

гньздованя, иногда на весеннемъ пролеть бываютъ въ другомъ 

мъетЪ, нежели на осеннемъ, въ пемодъ линьки держатся не тамъ, 

гдь держатся на пролетахъ и т. д. ЗатЬмъ, у большинетва птицъ 

замЪчаются правильныя суточныя перемщешя: изъ мфетъ отдохно- 

вешя (ночного или денного) на м5Бста жировокъ, на водопой, изъ 

ЛЪеу вь степь, съ рфкъ и озеръ на поля и т. д. Изъ еказаннаго 

понятно, что подробное раземотрЬне сезоннаго и суточнаго размЪ- 

шевшя нашихъ птицъ по станщямъ, хотя и представляеть интересъ 

въ виду связи его въ различными мфетными условями, вывело бы 

насъ далеко изъ намфченныхъь рамокъ. Поэтому я ограничусь раз- 

смотрьшемъ размфщешя, во-первыхъ, только гнфздящихея у насъ 

птицъ и, во-вторыхъ, только относительно мфетъь гнЪфздовья. 

Вебхь нашихь гнЪфздящихся птицъ (137 вид.), по отношенио 

къ главнымь станшямъ, занимаемымъ ими въ перодЪ гнфздования, 

въ общемъ можно раздЪлить на четыре разряда: на итичць степ- 

ныхь,— птицъ, гнфздоваюше которыхъ связано съ присутстыемъ дре- 

весно-кустарной растительности, или лъсныль,—птицъ, водно-лую- 

выхь и, наконецъ, — на птицъ, почти исключительно или часто 

живущих на или около строеши. Первыхъ у насъ 18 видовъ, или 

9..’/‚ вторыхь—95 видовъ, или 50.,°/,, третьихь—66 видовъ, т. е. 

35../, и, наконець, четвертыхъ—8 видовъ, т. е. 4..'/.. Нужно замЪ- 

тить, что одинъ видъ изъ выше перечисленныхъ, именно Сис а$ 

сапогиз, въ зависимости отъ характернаго образа жизни въ пе- 

рлодъ размноженя, вотрЪчается во вефхь перечиеленныхъ станщяхъ. 

Вышеприведенное численное сравнеше только въ общихъ чер- 

тахь указываеть на преобладаюше у насъ лБеной авифауны надъ 



водно-луговой,—водно-луговой надъ степной и этой послЬдней надъ 

фауной птиць, живущихь на строешяхъ. Болфе подробное изучеше 

размьшевюя нашихъ гнЪфздящихея птиць указываетъ, однако, что 

ограничиться этимъ не достаточно. Въ самомъ дЬлЬ, въ одной и 

той-же станиш. въ зависимости отъ нфкоторыхъ постоянныхъ усло- 

вый, происходять различныя боле мелюыя, но характерныя, груп- 

пировки; съ другой стороны, одинъ и тотъ-же видъ можеть гиЪздиться 

въ двухъ противоположныхь станшяхъ разъ только является на- 

личность суммы н>которыхъ благопраятныхь условй. 

Разематривая каждую изъ этихъ группировокъ въ отдфльности, 

я имЪю въ виду, такъ сказать, средшя групнировки для всей губернш: 

римемя цыфры, означаюция районы (ем. стр. 145 и 156) укажутъ 

на качественную и количественную разницу орнитологическихъ 

групиировокъ въ той или другой части губернш. Иначе пришлось 

бы часто повторяться: но вее-таки, дабы яенЪфе представить насе- 

леше, связанное съ ТЬмъ или другимъ угодьемъ, пли иначе расти- 

тельной формашей, я перечисляю веЪ встрченные въ немъ виды, 

отмЬчая курсивомъ наиболфе характерные. Идя съ возвышеннаго 

пункта водораздфла праваго берега рЪки, спустимея въ ея долину. 

Начнемъ съ высокихъ степей. 

Какь уже раныше было сказано, сплошныхь дьветвенныхъ, 

ифлинныхъ, ковыльныхь степей у насъ сохранилось очень мало, 

и площадь ихъ уже незначительна. Небольшие участки пБлины 

встрЬчаются также по крутымъ, неудобнымъ для пахоты склонамъ 

балокъ и овраговъ, но эти посл5дне участки, по своей незначитель- 

ности, почти не играютъ роли. Фауна ровныхъ ковыльныхъ степей 

чрезвычайно бЪфдна; коренное ея населенме оттБенено и перешло 

на перелоги и нивы. Еще гнЪфздятся здЪеь С’сиз зюалтзот, Ойз 

тах и р5дкая СлдеНияа дгедата; кое-гдь ветрЪчаетея Ап з 

сатрезй1з и Аааа атуепуз. ОМз фата теперь перешла главнымъ 

образомъ на нивы, ОМз феах чаще встрфчается около дерезы и 

бобовника, а Стсиз з\уашзот1 гнфздится въ тернякахъ по склонамъ 

балокъ. Около отдфльныхъ деревьевъ, остатковъ байраковъ, гнЪз- 

дится Елетиа потапа. Глиниетые участки степи малы и почти 

не играютъ роли-—обитатели ихъ СаапатеНа ЪтасвуЧасбуЙа, какъ и 

черноземный ЛМИеатосотурйа с@атага, встрфчаются въ неболыномъ 

числЪ и тоже почти совеБмъ выселились на нивы или на суходолы 

луговъ. Тамъ, гдЪ среди степи почва нфеколько понижена, гдЪ обра- 

зуютея воронки съ застаивающеюся снфговою водой, сохраняю- 
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щеюся весе или большую часть лта, гдЪ появляется луговая, болот- 

ная и водная растительность, — тамь и авифауна обогащается ви- 

дами водно-луговой группы птиць. Чфмь больше площадь воды и 

чмь дольше она сохраняется, тБмъ богаче тая воронки болот- 

ными и водными видами; такъ здфеь ветрЪчается Суачеса 1епсо- 

суапа, С. заесса, Астосерва[а$ раз@т1з; иногда МобасШа аШа, Виду- 

фез Науа; здЪеь же попадаются Глн0за тёатита, Еийдща стада 

Е. етта, иногда ВаШаз афаайелз и Хбетиа 1епсорфета. 

Если вокругъ такихъ воронокъ развивается кустарная раети- 

тельность, то здфеь встрЪчаются нЪкоторые представители кустарной 

группы птицъ: Кума тай, Гапаз соо, Глиоба саппамта, Азо асе- 

рита и др. Еели здЬеь кольцомъ разрастаются неболышя рощицы, 

то къ вышеупомянутымь видамъ присоединяются еще представители 

лЬеныхъ опушекъ: Оаппаз рВ|оте!а, иногда Зума Вогбепяз, затЬмъ 

Апаз итмайз, Татбат сотиматиз, Раса газйса, иногда (Сегевие$ 

бипасиз и Егу@ториз уезрегатиз; туть же по лугамъ держатся 

Елиетиа имама и Стех ргабепяз, выводятся Сойилих сотити$, 

Рег слтегеа пи иногда Сате]а тшеапорета и Хатепииз атдааваз. 

То же можно сказать и о прудахъ, не слишкомъ затаптываемыхь 

по краямъ скотомъ. 

Степныя балки, дно которыхъ нердко зарастаетъь высокими 

и густыми сорными травами (бурьянами) и различными кустарни- 

ками, а также рфдкою порослью срубовъ байрачныхъ лЪековъ, засе- 

ляются птицами буръяно-кустарной зрупты съ примЪфеью нЪкото- 

рыхъ формь лБеныхь опушекъ: Ргайпсо!а тафеба, Буйха ги[а 

5. шзома, Гоабиз сонно, Таеаттиз сШотз, Глпою саппалта, 

Е тега пиШатма, Е. Богата, Азю асс, Ошсяз суапеиз, 

С. зуашзош, при сравнительной близости воды — Апаз №0зсаз и 

петле а стаа, Ретг@х стегеа, Собллих сот и нк. друг. 

Тамъ, гдЬ балки имБютъ обрывистые склоны, мы ветрЪчаемъ 

птицъ, обыкновенно гнЪфздящихся въ норахь или въ дуплахь: 

БазасоЙа оспа йе, иногда Сотуцз сотах, Сурзешз ариз— при высо- 

кихъ стБнахъ обрывовъ, Сотаеаз оаттайаз, Легорз арзазег, иногда, 

Аепе посбаа и Сехгс/ииез сетсргаз, особенно если здЪеь есть хотя 

кое-какая кустарная или чахлая древесная растительность. Въ рЪфд- 

кихъ случаяхъ, при обнаженш крупныхъ камней песчаника или 

при существовани заброшенныхъ полуразвалившихсея каменныхъ 

оградъ или развалинъ каменныхь построекъ, можно ветрётить 

Разог гозеиз. 
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Фауна нивъ, составившаяся изъ выходцевъ степныхь, какъ 

СаптеНа БтасвудасУа, Меапосотурва саап@та, Обз фата, и бурь- 

яно-кустарныхъ и опушечныхь: Кума тай, Тпофа-савпарта, Ел- 

Ъет1иа сИттеПа и др.,— очень бЪдна. По нивамъ гнЪздятея у наеъ глав- 

нымъ образомъ А{ан4а атьейя8 и Ситгсиз суатеиз, по обмежкамъ— 

представители бурьянной группы, около и на отдБльныхъ деревьяхъ 

Етфемиа Потапа и Раззег тошапаз; на мЬетахь бывшихъ срубовъ, 

по отдфльно стоящимъ дикимь плодовымъ деревьямъ—№е0рз отм. 

Еще бЪдне видами выгоны;: здЬсь встрЪчаетея только ЧаегИа 

стьзбайа, въ сущности связанная съ жильемъ. " 

Въ составъ аруппы птиць, населяющихь байрачные ллъса, вхо- 

дять представители опушекъ съ больышою примфеью представителей 

широколиственныхь лЬсовЪ. Тутъ встрфчены: Тит@аз тега, БааПаз 

ро|оте]а, Зума то, 5. аблеарШа, Апфаз @тмайз, Отюаз саШаа, 

Талиаз ттот, Г. соЙимо, Мазасара омзоа, Соссофтаязез ушеат, 

Раззег тотапиз, ЕииоШа соееЪз, Елфениа сИттеНа, Убагиаз уц]- 

сатз, Чатгиаз о]ап4атиаз, Раса тазбса, Сотуцз сотих, С. ВаеШеси$, 

Сурзеаз ариз, Сартииеиз ептораецз, Р1еаз тают, Р. 1ечеопоаз, 

Р. шшог, @естиз сапиз, Лупх ‘отаиШа, Сотасаз саги аз, Сриара 

ерорз, Азо обаз, Кугиций ао, №еорз са, Вибео уаЦипаз, Азат 

рапиифатиа$, МШучз пмотапз, Нуройлогез забЪифео, Ету@ториз уез- 

регпиз, (Сегебпез Иппяися[аз, Сойира райиатЪаз и Тит сот- 

ипииз. То же можно сказать про естественныя и искусственно раз- 

веденныя рощицы среди ровныхъ степей: чфмъ онф меныше и мо- 

ложе, тмъ— бБднЪе представителями лЪса. Сюда же я отношу полосы 

лЪеныхь насажденш вдоль полотна желфзныхъ дорогъ: здфеь пока 

замфчены: ПааНаз роте, Мула та, 3. ибома, Гааз ттог, 

Т.. соПичо, Раззег топапиз, лпоба саппабта, Еифемиа пот@\алпа, 

Рава тазйса, Тигбаг солллиаие. 

Идя со стороны степи или поля по направленю къ высокому 

берегу рЪки, мы вотрфчаемь или окраины болфе крупныхъ учает- 

ковъ чернолфеья, или срубы этихь лЪфеовъ, пли голые крутые скаты 

къ рЬчной долинЪ. Эти скаты 0. ч. изрЪзаны оврагами, обнажаю- 

щими различныя осадочныя горныя породы, не играюния впрочемъ 

замьтной роли въ расиредбленши птицъ;: стБны обрывовъ не богаты 

видами гнфздящихся птицъ: т же Захсоа оепап®е, Сотаеаз оати а, 

Меторз аразбет, иногда Абепе посбаа, Сетевпез сепсвз и нЪк. друг. 

Опушки и больиля поляны лльсовь населены выходцами степи 

и лБеа: Даийаз руйотёа, Зума т, 5. ситгиеа, 5. азота. 
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Р]и/озсориз тириз, АпЙииз ила, Оптоиз даша, Голмия 

пипот, Г. соИино, Г. тириз Оат4иейз @едатя, Соссойтаизез 

ои1датаз, Раззег тотатиз, пофа саппа та, Етфегага рот4ата, 

Раса гизИса, Сотаслаз дагтщиз, Орира ерорз, бсорз фи, Титфит 

сопипипля. Если леса, какъ болыше казенные, сразу начинаются 

высокоствольными деревьями, то часть обитателей опушекъ только 

немного заходить въ подеБдъ лЪеа. 

Въ глубин сплошныхъ однообразныхъ и довольно густыхъ 

высокоетвольныхь лфсовъ на гнЪфздовьь встрЪчается очень мало 

птиць: такъ напр. Се’Ниа Галйитаз, изрЪдка Рагаз раГазй1з, Вифео 

уПрииз и нк. др. Если же наюрные широколиственные лльса стары, 

если они сильно прорЪжены и имфютъ много полянъ, имъють также 

много дуплистыхъ деревьевъ и хоропий подедъ, то въ нихъ, особенно 

по склонамъ, можно вотрЪтить: Гиг@и$ 7и5сиз, Т. тега, Винса 

рроенисигиз, Етасих тифесща, Баин@аз Чизсииа, 0. роте, 

ЗУГма слигаса, 9. абчеар а, 5. Вогевяз, РвуПозеориз таГаз, РИ. 60- 

сВПаз, Ри. Иа, Нуро]а$ 1еегта, Асгедща саи4аа, Ратиаз 

т1а]от, Р. райизй“з, Р. соегщеиз, ба еитораеа, Сет/иа ралтлатаз, 

Апвиз глаз. Омоаз саПа, Мизсасара дтазда, М. соПагзз, 

М. ратоа, Сат4дейз е]есапз, Тлоимииаз сВомз, СоссоЙгаи$ве$ 5щ- 

датаз, Раззег тошаюиз, Виа соебу, Еифетяа ситтеНа, Аи“ 

атфотеа, ЗУЭбатиаз ушеалтз, Сагги$ Фат4атлиз, Рава газйса, Сотуиз 

топе а, С. сомих, С. сотах, Сурзез араз, Саргинийдиз еигораеиз, 

Р1ейз ша]от, Р. 1еисопобаз, Р. ше@из, Р. питот, Чеешиз сапаз, Туйх 

фатоаШа; въ боле свЪтлыхъ лЬсахъ— Сотайаз сатгаз и Орара 

ерорз, Аз обаз, Зутациа а[аео, Вяфо 1юпауцз, Виео уцеалз, В. 

упимиз, АдаПа реппайа, А. шила, А. @апоа, А. Вейаса, А. порщЩ&, 

НаПаебаз аПлеШа, Сшсаебаз оаШслз, Азиг рйитфатиз, Асериег 

и4зи5, МШуиз пиотапз, Ретиз артуогаз, Чепизма закет, Еа]со рете- 

отшиз, Нуройлотемз забЪибео, Сетсвие1з Ипиииеиаз, Атеа стегеа, 

Соитфа рантфиз, Тибиатг сопли, бсоораф гизИсда и около 

ручьевь—Тобалаз освториз. 

Такимь же богатствомъ видовъ отличаются пойменные широко- 

лиственные лъса, ольхи и топольники съ ивняками. ЗдБеь най- 

дены: Тат@аз тега, Т. рйатз, Суапесша 1еисосуата, С. зиесяса, 

ЕтИТасиз гаресфа, Зу а та, >». аштаса, 3. аблеарШа, 5. Вотеп$15, 

5. шзома, РВуПозсориз гиваз, Р№. "ос из, Нуроа1з 1ебетта, Астосе- 

рпайаз ратазелз, ГосазбеПа Намайз, Аео аа репаллаз, МобаеШа 

аа, Албиз Отуа0з, Омоаз оа ща, Гапиаз импот, 12. сочло, Мазе- 

има 



сара стзо]а, Саг4иейз @едатя, Стузотий$ зратиз, Глдигтиз 

сМо715, Соссотаизез ушеамз, Раззег тошапих, ЕипоШа соееЪз, 

Тлпоф%ь саппаЪта, Сагро4асиз ету, Етуемиа сИттеПа, Рева 

тизйса, Сотупз топейа, С. сотых, С. ВлаоПесоцз, Сурзешз арив, 

Сарт еиз ептораеиз, Раеиз та]от, Р. теймз, Р. шшог, Сеети$ 

©" 415, (т. сатаз, Тупх отфаШа, А1седо 13а, Сотасаз саттиз, Орара 

ерорз, Виео уптиз, АчаЦа реппайа, НаПаебаз аЙлеШа, Азик фиеот- 

рез, Мои$ пидгаяз, Чеппала закег, Еайсо регедттиз, Нуройчо!- 

сз зибЬщео, Аезаот тедйиз, ЕтуЙториз везрегитиз, Сегсие 

ИптипеШи$, Сегсртез сете, Работ Тааей из, Ат4еа сатегеа, 

А. афа, АтЧейа шила, МусНсогах дтзеиз, (Чеота аФа, С. дга, 

Апаз озсаз, Оиеталейа стая, Сола оепаз, Татбат соттачиив, 

Рег@х стетеа, Эсоорах газйсо]а, Тобапаз Вуроеисиз, Т. осбториз. 

Авифауна крупныхъ боровъь безь примеси чернолЪеья и безь 

лиственнаго подлЪека довольно бъдна. Боры среднихъ размЪровъ съ 

деревьями средняго возраста, особенно боры м5етами прорЪженные, нЪ- 

сколько богаче видами; здЪеь замфчены на гнЪздовьЬ слБдуюния птицы: 

ВабсШа рЬоепеагиаз, РВуПозсораз тааз, РЬ. яЪаечх, Рагиз та]от, 

Р. раазилз, Р. соегщеиз, Горйорйапез стаи, Апбаз Итмайз, 

УМазесара от1зо]а, ЕмпоШа сое!еЪз, ЕлЪениа сИттеЦа, Раса тазйса, 

Сотуйз сотих, С. НаоЦееиз, С. сотах, Сартииеа$ ептораеиз. Охуо- 

сори татИиз, Расаз таот, Р. штог, Азо обаз, Вибео ушШртиа, 

АдиЙа @апоа, АдаПа БеПаса, Асарйет паз, МИуаз имотайз$, Региз 

ар!уогиз, деппала закег, Нуройчотеыз заЪЪибео, Ету@ториз уезрет- 

Япиз, Сегсвиез Ипочися аз, Ат@еа стетеа, Оофитфа оепаз, Тиит 

сотитатиз. На полянахъ среди боровъ, или при лиственномъ под- 

сЪдЪ, появляются нфкоторые представители суходольной, бурьянно- 

кустарной и опушечной группь птиць: Ртайпсоа тафейа, Зума 

та, У. зома, Гаптаз итог, Г. соо, А1аа4а атротеа, Луйх $01- 

/иШа, Рег@х сштетеа и нфк. др. Около болоть, расположенныхъ на 

песчаныхь плошадяхъ среди боровъ, гнЪздится иногда Аеслапиз 

ситошеа, а иногда и луговыя формы, какъ напр. УапеНаз смзбабаз. 

Значительная примфсь чернолБеья уравниваеть, какъь качественно 

такь и количественно, птичье населене боровъь съ населешемъ 

пойменных лЬеовъ. 

Въ непосредственной связи съ борами находятся пески лЬвыхъ 

береговъ рЪки. Совершенно голые, дюнные пески, лишены совер- 

шенно гнфздящихея итицъ; только одна Со{Ше прама гнифздитея, но 

сравнительно уже неболынцими колошями, въ не слишкомъ отдален- 
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ныхъ обрывчикахъь глинистыхъ, черноземныхь и уплотненныхъ 

песчаныхь наносовъ среди обширныхъ песковъ. Тамъ, гдЪ появ- 

ляется шелюгъ (Зайх асиб|а), заросли молочаевъь и песчаной 

осоки, —спорадичеески поселяются Кума та, Ап аз сатрезйл$, при 

обширныхъ дюнныхь пескахъ съ обнажешями глинистыхъ наносовъ— 

Оейспетиз сгерфатз и случайно бугра; рага4охиз. При обра- 

зованми болотистыхь лужковъ, появляются СЛатеоа теапор{ета, 

АестаПИз ситошса и изрфдка Наетафориз озфущедиз. 

Въ водно-луговой станши я различаю три группировки гнЪз- 

дящихся птицъ: друюту озерно-рьчную, — болотно-луловую и суходоль- 

ную. Къ первой групп я отношу птицъ, гнфздящихся на водной 

поверхности, на плавающихъ предметахь или около нея, на топкой 

грязи въ тростникахъ или камышахъ. Ко второй— итицъ, гнфздящихся 

въ осокахъ, по болотамъ и поемнымъ лугамъ съ островками ольховыхъь 

и ивовыхъ зарослей. РазумЪется, рЬзкую границу между тою и дру- 

гою группою птиць не всегда возможно провесть, да и условя мЪето- 

обитанй этихъ могуть очень мЪФняться. Озерно-ръчная группа 

состоить изъ слвдующихь птицъ: Асгосерйиз з&герегиз. А. Фита- 

оз4ез, А. адиайсиз, А. зсроепофаетиз, ГосиеЙа 1изсатяо4е;, Етфе- 

742а зсйоетлейиз, Ат@еа ритратеа, Ата сотаёфа, Атаейа тилща, 

Воваигиз зат, Атзег слтегеиз, Аптаз Ъозсаз, ЕаполМа ета, 

Е. стзбайфа, Хутоса Реттаоттеа, Ёзтафита [еисосерр йа, ВаЦиз адиа- 

Исих, Рот?апа татаефа, Р. Ботя, Р. рагуа, Еийса ата, етгпа 

Пизайз, 5. тла, Нуатоспейаот Теисорфета, Н. тадта, Гагиз 

ити, Ро@серз стяфаиз, Р. плот, Р. Нилайй8. 

Ко второй групп птицъ, болотино-луювой, принадлежать слЪ- 

дуюпие виды: Суатесиа 1еисосуата, С. зиеслея, Асгосериз ра- 

Тиз аз, А. зеВоепотаейиз, ГосизеЙа Нила, 1. Тазепию1ез, Сей 

сейи, АефИиЙиз реп4иЙйтиз, Мааса аа, Биде; Ната, 

В. тёапосери4а, АпИииз ргиетя$, Гаптаз соло, Сое трама— 

по обрывистымъ луговымъ берегамь рЪфкъ, Сагродасиз етубфттиз, 

Етреиа “споет аз, по межевымъ канавамь—ЙЁ. иийата, по об- 

рывамъ луговыхъ береговь рфкь Аседо азрё4а, далбе Аз0 ассру- 

Ьчтиз, ВаЪо 1отауиз, (Сй’сиз аегидтозиз, С. стегасеиз, Ат4еа 

ритритеа, АтаеНа пита, Аптаз Ъ05саз, Сто @азтиз зтерегиз, 

Брава суреаа, Оиетдиедща стесси, 9. стем, Баба асёа, 

Кийоща Тетта, Мутгоса регтидтеа, Софиттах соттиияз, Ротзапа 

татиейа, Р. ратфа, СОтез ртаепяз, Сапа сШоториз, Кийса 

ага, Стиз воттииз, Аеда из ситотаса, ГапеЙиз ощдатз, аа1- 
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Птадо талог, С. со@ези;, Тофатиз йпуреисиз, Т. осйториз, 

Г. Яагефа, Т. задпайй5, Т. сай атаз, Митетиз атдиадиз, Ро- 

сер; дтазещета. 

Суходольная зрупта типииь составляется частью выходцами 

изъ черноземныхь степей, частью изъ обитателей бурьяновъ и незна- 

чительныхь у нась солонцовъ. На суходолахъь отмЬчены мною: 

Ргайпсоа тифёта, Аптфмз сатрезалз, Аида атуейзз, мЪетами 

СаапагеЙа. ЭтасвудасбУа, Ме!апосотурва са]апага и С/атедфа тёато- 

рёега, мЪетами Собичих сотииииз и Химена атапабаз. На мел- 

кихъ обрывчикахъ— Захео!а оепап®е и рЪфдко Мегорз артазфет. 

Остается сказать нЪфоколько словъ о представителяхь посльдней 

станши, именно о птицахъ, живущихь на или около строенай. Почти 

исключительно или главнымъ образомь на строешяхъ гнфздятся: 

Нтип4о тизНса, Ойей4ою итеса, Раззег Чотезйсиз, Согриз 

эпопедаша, С. т. соЦатая. Сурз@иу ариз, АШете посбиа и Осота 

«фа; болЪе или менЪфе часто гифздятся: ВабеШа рБоемеагаз, Рагиз 

тла]от, Р. соегецз, МофасШа аШФа, Мазасара озо]а, Раззег тошапиаз, 

(аетИа стзбайа, УЭйииаз ушеатз (Разбог тозез), Срира ерорз и 

Сетепие!з бопчисааь. 

Такимъ образомъ, по разнообразшю характерными представителя- 

ми, у насъ наиболЪе богатою является группа птицъ болотно-луювыть 

(около 41 вида), затЬмъ въ нисходящемъ порядЕкЪ слфдуютъ болЪе 

важныя группы: налорно-лльсная (ок. 25 в.), озерно-рльчная (ок. 23 в.), 

поемно-льсная (ок. 21 в.), опушечная (ок. 18 в.), степная (ок. 4 в.) 

и нивяная 2 вида. 

а) Раздфлен1е птицъ по зоогеограхическимъ поло- 

самъ', по геограФхическому распроестранен1ю вообще 

и предБлы распространен1я нфкоторыхъ видовъ въ 

губерн!и. 

Принявъ во внимане цыфры, стояния передъ назвашями видовъ 

въ нижеельдующихь столбцахъ и подставивъь ихь значене, мы 

увидимъ, что наша орнитологическая фауна состоить изъ пред- 

ставителей зоогеографическихь полосъ палеарктической области: 

Полосы тундрь ®) 9 . с . . о 2 видовъ 9 

1) 2) Общихъ тундрЪ и тай . . . . 18 6. 

1) „п“ всюду означаетъ гнфздящся у насъ видъ. 

2) Всюду принято преимущественное расиространене. 



(* 

т 

н> 

2) Полосы тайги. . . . . . . . 30 видовъ, 104'/ь 

3) островныхь лЬсовъ. 10 » 23. > 

4) > отепей с 9 > 13., » 

5) побереяйй морекихь. . . . 1$ 6... 

6) » Пубтвны о бе. о с еай > 

0) Нехарактерныхъ, т. е. ветрчающихся 

болЪе чЪмъ въ двухъ полосахъ. . 81 29; > 

1. Птицы палеарктическя. 

А. Виды болфе или менфе обще сЪверной и южной подоблаетямъ. 

Виды преимущественно Европейске, ** виды преимущественно Азатеке, 

остальные 0) или м) общи Европ$ и Аз). 

3 Тагааз шегща (п) * 0 (3) Ви4уез Науа (п). 

3 Паабаз Газейма (п) *. [4 > › уаг. феета **]. 

3 Ума та (п). 4 (3) Ап сатрезалз (п) * 

9 слитиса (п). 3 Опоз оача (п). 

Э > аблеарШа (п) *. 4 Гантз питот (п) *. 

8 > Вотбепяз (п) 8 » соПаамо (п). 

(3) Вес аз смзбафв. 0 Мазасара отзойа (п). 

0 РБуПозсориз таз (п) З > соПамз (п) *. 

З » фто аз (п). 0 Ншипао тазйса (п). 

(3) Астосервааз з@терегиз (п). 0 С\епаой итыеа (п) *. 

0 > ра!аз@мз (п) *. 0 (3) Сагапец$ еееапз (п). 

(3) » фито1ез (п). 3 Тлоптиа$ сом з (п) *. 

0 > ааайеиз (п) *. 3 Сосеотаязез ушеамз (п). 

8 » зспоепофаепиз (п). 0 Раззег Чотезяеа$ (п). 

(3) Госа%еПа Тазеииоез (п) *. 0 топбапиз (п). 

(5) Рапигиз Матинеив. 

0 Рагаз тафот (п). 

0 ЕмиоШа соеерз (п) * 

0 Тлпофа саппаЪ ша (п). 

(3) > эт 4 Ешфетиа тшШама (п) *. 

3 ›  рашзблз (п) *. + СяетКа стезбаба (п). 

3 соетеиз (п) *. 0 А!ап4а атуепяз (п). 

(3) Аео аз репа из (п) *. 4 СаапатеЙатасвудас а (п) *. 

2 Тгооо4уез рагуи аз (п). 4 (5) МеапосогурВа сайапага (п) *. 



3 Чаттааз о[ап4аттаз (п) * 

0 (3) Рева газйса 1епеопофа (п). 

0 Сотуиз топефа (п). 

(0 » > 

0 > сотих (п). 

0 » БооПесиз (п). 

0 Сурземз ариз (п). 

©? 

3 (0) Рсиз тают (п). 

3 ›  шейшз (п) * 

3 ›»› шшо (м). 

0 (2.3) Лупх ЮтааШа (п). 

3 Авео 1з]руАа (п). 

8 (4) Сотаааз ати аз (п). 

3 (4) Мегорз армазбег (п). 

5 Орара ерорз (п). 

0 Сиси аз сапогаз (п). 

Зечх Нашшеа * 

Ао обаз (п). 

Зугииит а[асо (п) * 

Зеорз @1и (п) * 

(Итеаз стегасеиз (п). 

ны > м 

© 

> зуашзот а 

Вифбео уцеамз (п) ° 

> ушШршиз в 

›  е10х ** 

АчаЙа реппаа (п). 

» Шима (п) ** 

›  паема * 

» Вейаса (п). 

НаПаебаз аПяеШа (п). 

(Стсаебаз саШеиз (п). 

© н- 

=> 2% 

нэ 

шо о® 

Асефиег и1$и$ (п). 

МПуиз теоаз * Не = 

соПатз (п) 

Азбаг райлфатиаз (п). 

Сартпаеа$ епгораем$ (п). 

4 (5) 

0 \МШупз пиютаиз (п). 

4 СЧеппала закет (п). 

0 Нуройтотемз забЪаео (п). 

3 Сегсовиез @тпатем!аз (п). 

(0 Аг@еа стетеа, (п). 

5 аШа (п). 

4 Атаеба пииива (п). 

4 Хусйесотах олзецз (п). 

0 Вобацгиз збеПамз (п). 

3 С! соша аа (1) * 

о › шота (п). 

5 (4) Ращеа 1епсото@а. 

О (5) Таотпа сот. 

4 (5) ти а. 

0 Оцетааей а сета (п). 

4 Кайой!а тийиа * 

4 Мугоса Ееггаотиеа (п). 

8 СоцитЪа оепаз (п) * 

Тагбаг сотизии8 (п) * © 

0 Собилих сотииииз (п). 

0 ВаПаз адаайеиз (0) * 

3 Ротлапа татаеба (п). 

3 » БаШот (п). 

4 (3) › ратуа (п) * 

0 Стех ртабейтяз (п). 

0 ЧаШашща согориз (п). 

0 (3) Каса ата (п). 

4 Ойз фат4а (п) * 

4 ›» фебах (м). 

4 (0) Ое@ептетяз стербамз (п). 

0 АеслайНз сагомеа (п). 

0 УапеПаз ушеалз (п). 

> (4) Веситугозета ауосейа. 



0 Тобалаз Буроечеиз (п). 

4 (3) >» ЗбаопайИ$ (п). 

8 (0) › сайт1$ (п). 

0 Убетпа Намайз (п). 

0 з штаба (п). 

5 > сапйаса * 

3 Ну@тосвей4от мета (п). 

0 Гагаз мат из (п). 

> ит ваз. 

0 > сап$. 

5 састтталз. 

5 » Разепз *. 

В. Виды преимущественно сфверной подоблаети 

(*—= виды преимущественно европейсюе, *—=виды преимущественно сибирске; 

остальные б. или м. обще Европф и Сибири). 

2 Тата узатогив. 

0 › из еи$ (п). 

2 Шасиз. 

2 (3) »›  рИашз (@). 
а фотааабаз * 

0 Сш@лз аалайеа$ шеапо- 

оазбет. 

0 Захсо!а оепай®е (п). 

3 Ргайтеоа тафебга (п) *. 

3 (0) ВабеШа рВоешеитгиз (п). 

0 Суапесща 1епсосуата (п) *.^ 

[0 » уаг. мой (п) *|. 

0 » зпесса (п). 

8 (0) ЕгИТасиз тафесча, (п). 

3 Паааз рВЦоте]а (п). 

8 Ума шзома (п) *. 

3 РВУПозсораз зЦаблх (п) *. 

3 Нуро!а$ 1ебемта (п) *. 

3 (4) ГосазеЦа 1осазёеПа * 

0 (3) НимаНИз (п) *. 

3 Ассетот то@амз * 

0 Астефа сазафа (п). 

2 (3) Рагаз БотеаИз$ * 

2 (3) ГорворВапез слебаваз (п) *. 

3 ХИЙа епгораеа (п) *. 

0 МобаеШа аШа (п). 

1.2 Вадубез ЪотеаЦ®. 

0 (1.2) Ат®яз ртабепяз (п) 

1 (2) сетушив. 

3 (0) ›  Бмаз (0). 

8 (2) Гашаз ехси бот *. 

2 » » 12] ** 

3 (4) › Вотеуем ** 

34) > тив Ш) 
3 Мазасара аблеарШа * 

3 » ратуа (п) *. 

2 Сртузот м зршиз (п). 

(1) Е-поШа топайтеШа. 

3 Сагродасяз ету@фтшиаз (п) **. 

(3) РутЬща зтарот **. 

2 Тоха ситушозта. 

0 Етрет2а стчтеПа (п). 

[62 

[55 

4 (3) › Вотапа (п). 

2 (3) » 1епсосерва]а **. 

0 » зепоее!аз (п). 

3 (2) Ааа атротеа (п) *. 

4 Ме@апосотурВа зПплеа ** 

4 » фабазлса **. 

0 Эбитиз ушеамз (п) *. 

2 Мпайасоа сатуосабасвез 1ер- 

фотпупер ив. 
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2 (3) Огуосориз татйиз (п). 2 (3) Мегоиз аеИиз. 

3 Риеиз Пеисопобаз (п) *. РЕЗ 

3 Честиаз уп (п) *. 
Е 1 о. 0 (3) СодимЪа райиаЪиз (п) *. 

3 Рег@х стетеа (п). 
2 (3) Зутиция атаепзе. 

2 Уигша аПиа. 
0 ВиЪо 1епауцз (п) *. 0 (таз сотимииз (п). 

3 Аепе посбаа (п) *. о 

0 С1гецз аегазшозиз (п) *. |о 

0 › суапешз (п). 
(СБагафтаз риоаЦ$. 

1.2(3) Аеолайиз шайеща * 
1 АгешЬаео 1аоориз * - Е . 
1 р ее 1 Еи@гойтаз тоттейаз. 

ее расе 4 Спебаза отесама (п). 
3 Ачи|а @апоа (п) ** 5 (4) Наетафориз озбееиз (п). 

2(1.3) Зе Йарах тазисоа (п). 
4 » ометбайз ** 

к | овтузае в. 0 (1.2) баШтаео та]ог (п). 
3» поз (п). 0(1.3) › соеезЫз (п). 
3 Регшз аруогиз (п) *. 12 Я и -2 о а. 

2 (3) Аезаюп тесааз (1). А 
( ИХ р ий | 1.2 Тниоа пила. 

4 (3) Егуториз уезрегИтаз (п). 1 й О 

а 1 ‚›  заагачава. 

1.2 Масебез ристах. 
И ОАО 

0 Авзег сшетемв (п). 0 Тобапиз осйгориз (п). 
1(2) ›  зесейиа. 0 оатео]а (п). 

[1 (2) › » уаг. агуепяз *]. 19 , Е 

т гасвугнупсваз С 1.2(0) о1о. 

р» а гопе. | 2 Тегема стетеа **, 
т, Вегиа тайсоШз ** О 

0 Суспиз сот. й 0 (4) ›  ше@апага (п). 

1.2(0) › Ве? 2 (0) Хшиешиз рВавориз. 

1 (2) я Бес. 0 > атфиабаз (п). 
0 Оцегалеща стесса (п). 

0 (2.3) Матеса репеюре. 175 

0 Еипоша ета (п). 1.2 СоушЪиз агейси$. 

2) » сизбаба (п). 0 Ро@серз смзфабаз (п). 

1 (2) Оед4ейиа мета. 0 › Ноуай $ (п). 
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С. Виды преимущественно южной подоблаети 

(*—=виды преимущественно средиземно-морской подобласти, **=виды преиму- 

щественно азтатске; остальные—6. или м. обще. 

5 ТГазешю]а те[апорозоп *. 05 (4) Атаеа сотайа (п) *. 

5 Себа сейби (п) *. 

[4 (5) Вадуез Ъотеаз уаг. атетео- 4 (5) Ейзтафата 1епсосерва]а (п). 
сарШа *]. —— 

4 Ваауез теапосерва]а (п). 6 Зуттрарбез рагадохиз (п) **. 

4 Разбот тоземз (п) **. == 

4 Стиз уго. 

5 (4) бурз ВИуиз. ——_ 

4 Азбаг Ьтеушез (п) * 6 Ой$ тасдаеет **. 

4 Сетевиез сепебм$ (п). 4 Сатео]а те@апоретга (п). 

о 5 АеслаПИ$ сапйапа. | 

5 Р@есайаз опостоба[а$. 5 (4) Нипатюориз сатин. 

5 » ст1зриз. 5 (4) Хитешаз фепитозйлв. 

5 (4) Ат4еа рагригеа (п). 5 Нуатоевей4от вВуБча. | 

5 (4) ›  оаг2еМа. 5 » 1епсорега (п). | 

||. Птицы пале- и неоарктическия. 

А. Виды кругополярные (европейеко-аз!атско-американек1е). 

0 Сегбыа ЕмШамз (п). 2 Хусёа фепотаи. 

2 (1) Ашрей$ сатта!а$. 1 (2) Нетоео зр? 

0 Соше прама (п). 0 Га!ео ретеотшиаз (п). 

1.2 Тлпофа тама. 

по) > › уаг. Воое. Е 
(2) > ехШрез. 1 Вепиа Ътена. 

1 (2) РесбгорВаиез ]арроютеиз. 0 Апаз РБозсаз (п). 

1 > и1уа[$. 0 (3) СВамеазиаз збтеретаз (п). 

1 Оюсотуз афрезйлв. 0 Зрайа «уреаёа (п). 

0 Сотуцз сотах (п). 0 Паша аесща (п). 

— -- 1 (2) ЕаПпошШа шатИа. 

0 Азо асефритииз (п). 2 (3) Сапа $ацеоп. 

1 (2) Хуфеа зсапаса. 1 Наге!а ЭасаЦ®. 



— 191 — 

1 (2) Ое4епма Ёазса. 1 СаШ@из атепама. 

1.2 Мегоиз шегоапзег. — 

1.2 › зегтафот. 1.2 етсотатиаз стерла аз. 

1 Капаато]а Веуейса. 1.2 Соутфаз зерфептопайз. 

1 (2) Роматориз пуретфогецз. 1.2 Ройеерз омзееепа (п). 

1.2Титоа арта. 1.2» аитИа5. 

1 › саб 0 1101160Ш$ (п). 

В. Видъ сибиреко-американенйй. 

2? Тагаяз$ змаштзош. 

ИТ. Птицы космополиты. 

0 Рап@оп ВаПаебаз (п). 0 УбтерзИаз пфетртез. 

Итакъ въ нашей мЪетности наибольшее число видовъ при- 

ходится на долю палеарктическихь птицъ, именно—254 вида, что 

составляеть около 36°/, всего мЪетнаго птичьяго населешя; изъ 

числа ихъ 115 видовъ гифздящихся. ЗатФмъ идуть птицы пале- и 

неоарктичесяя, представленныя 36 видами, что составляетъ около 

15/); изъ нихь 11 видовъ гнфэздящихся. Наименышимъ чиеломъ 

видовъ, а именно 2-мя видами, или около 0..'/,, представлены пти- 

цы-космополиты, изъ которыхъ одинъ видъ является гнфэдящимся. 

Изъ чиела палеарктическихь птиць наибольшее число формъ 

приходится на долю птицьъ 0. или м. общихъ, широко распростра- 

ненныхъ въ сЪверной и южной подобластяхъ, а именно 123 вида 

(гнфздящихся 105 в.), или около 42‘), затЪмъ идутъ птицы, харак- 

теризуюния преимущественно одну сЪверную подобласть, именно 

109 видовъ (гн. 59 в.), или около 51'/‚ и наименьшее число формъ, 

а именно 22 вида (гн. 11 в.), или около 71/.°/,, составляютъ группу 

птиць, преимущественно свойственныхъ южной подобласти. 

Что касается распространешя нашихъ птицъь преимущественно 

въ западной или восточныхъ частяхь палеарктической области, то 

преобладающими будутъ виды птицпъ 0. или м. общихъ западу и 
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востоку палеарктической области; на долю этой группы птиць при- 

ходитея 165 видовъ (гнфзд. 115 в.), т. е. болБе 56°/, веего населе- 

шя края, на долю птиць преимущественно западныхь частей 

палеарктической области — 11 видъ (гн. 58 в.), или около 20°/,, 

наконець, меньшинство составляютъ итицы, распространенныя пре- 

имущественно въ восточныхъ частяхъ этой области, именно 18 ви- 

довъ (гн. 6 в.), или около 6'/,. Кром того изъ числа упомянутыхъ 

птицъ преимущественно русскими, т. е. широко распространенными 

въ Европ. Россш, можно назвать: Сшемз адпайсиз шеапосазет, 

ТаспзеПа Наута@ Из, Сотуйз сотшх, Виёео ушртаз и МПуиз пиотапз. 

Относительно пале- и неоарктическихь птиць нужно замЪтить, 

что за исключенемъ одного сибирско-американскаго вида — Тит аз 

$\а115011, который у насъ не гнЪфэдится, остальные 35 видовъ. 

(около 12'/) являются кругополярными, т. е. широко распростра- 

ненными въ старомъ и новомъ свфтЪ. Изь нихъ 11 видовъ, 

преимущественно распространяющихся далеко къ югу, у насъ 

гнБэдятся. 

Что касается предБловъ распространеня нЪкоторыхъ видовъ, 

то, по современнымъ моимъ свъдБшямъ, слБдующие виды на гнЪздовьЬ 

не идуть далЪе или едва заходятъь дальъе предъловь Харьковской 

/б. къ съверу '): Астосерваа$ збгерегиз, Себа сет, Ваду$ез те]апо- 

сервайа, Ай аз$ сатарез@з, Галиаз гайаз ), СайапатеПа этаспудае а, 

Меапосотурва сайап@га, Разбог тозейз, Азбаг теутрез?, Сегебтез 

сейсвт1з, Ат4еа аа, А. соштаба, С1соша аа, Етзтабита, [епсосерваа, 

Рот2апа раШош, Оефептешаз стерКапз, Опейбаза, отеоама, Наетаборих 

озбгаесиз (УХитениаз фепайгозит$) и Ро@еерз НамайИз. 

Кь юи) не переходятъь на гнфздовьБ или едва заходятъ за пре- 

дьлы губернш: Таг4аз рНатз (ТорворВапез ста из), Ап аз ртабетз15, 

Сптузот аз зрилаз, Сагройасиз ету таз, Отуосориз татНиз, Аааа 

10115, Аезаюп тесааз, С1соша шота, @аегдаефа стееса, Паша 

аеща, Кабоща стебафа, Зсо]орах тизисоа, баШпаео та]ог (Тлтоза 

шеапита). 

) Между мериданами, ее ограничивающими. 

?) Въ „ПИтицахь Росси“ (Изд. Г, т. П, стр. 716) М. А. Мензбиръ го- 

воритъ, что у пренаратора г. Ювреинова было нЪФсколько экземпляровь 

красноголоваго сорокопута изъ Орловской губ. ВФроятно это были случай- 

но залетныя итицы. Въ Харьковской я ни разу не встр$чалъ его и только 

Н. А. Зарулному посчастливилось его видЪ\ь. 



Ее востоку на широтЬ Харьковекой губ. достигаютъ предБла 

распространеня: РааПаз Газепиа, Асгосерва!аз збгерегиз, А. адпайецз, 

Сеа сет, Гаптаз таз, Мазасара айтеарШа, Расаз тез, Вщео 

у оат1з и С1соша аШа. Наконець, у наеъ повидимому только одна 

птица достигаеть завадналю предъьла распространешя въ границахъ 

губернит, именно Ме]апосотурва зПилса (см. стр. 664). КромБ пере- 

численныхъ видовъ, мноме становятся за указанными предБлами 

все боле и боле рфдкими на гнфздовьБ. То же самое можно ска- 

зать и про залетныхь птицъ. 

Занимая часть обширной равнины, Харьковская губ., не имбющая 

естественныхъ границъ, весьма мало отличается въ орнитологическомь 

отношении оть мБетностей ее окружающихъ. По этой же причинЪ она 

не иметь такихъ птицъ, которыя были бы ей исключительно свой- 

ственны, т. е., не иметь видовъ эндемичныхъ, какъ ньтъ ихъ въ числЪ 

видовъ другихъ позвоночныхъ, ее населяющихъ (стр. 154). Съ другой 

стороны, велЪдетые того, что окраины губернии прикасаются къ мБетно- 

стямъ, которыя постепенно переходятъь къ областямъ съ нЪеколько 

иными (ризико-географическими услошями, поверхность ея служитъ 

ареною, на которой, какъ это уже раньше замфчено относительно мле- 

копитающихъ, рептимй и амфибй, сталкиваются и перекрещиваются 

границы областей распространеня сЪверныхъ и южныхъ формъ, — 

западныхъ и восточныхъ. Обстоятельство это обусловливаетъ смЬшан- 

ный характеръ и пестроту птичьяго населешя края. Но, несмотря на 

эту пестроту, за вычетомъ наибольшаго числа формъ, болБе или мене 

неприхотливыхь и легко приспособляющихея къ обстановкЪ, харак- 

теръ авифауны ясно замЪтенъ. У насъ преобладаютъ формы сЪвера 

и запада палеарктической области (стр. 191), южныя же и восточныя — 

составляютъ только примЪеь (стр. 192). Въ этомъ отношени нанболЪе 

рЬзкимъ характеромъ отличаются крайшя сБверозападныя и крайшя 

юговосточныя части территорли (стр. 177). Широкая средняя полоса 

иметь наиболЪе запутанный см5шанный характеръ. Поэтому гра- 

ницу, проведенную мною между районами Ги П (стр. 145), можно 

признать только схематическою: для н`Фкоторыхъ западныхь формъ 

восточная граница области распространешя нерфдко заходить за 

р. Донець и даже за р. Осколъ, для другихъ, восточныхъ, западная 

граница отодвигается иногда къ западу оть р. Донца. 

То же самое, что сказано относительно преобладаня характер- 

ныхъ формъ сЪвера, юга, востока и запада въ наиболЪе удаленныхь 
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другъ отъ друга частяхъь губернии, — относится и къ преобладаню 

характерныхъ представителей зоогеографическихъ полоеъ (стр. 185— 

186): на сБверо-западЪь (и вообще въ губернии) преобладаютъ формы 

островныхъ лЬеовъ, на юго-востокь въ значительной степени при- 

мЬшиваются — степныя. 

Болфе сорока лфтъ тому назадь (1853) проф. А. В. Чернай, 

располагая меньшими матерлалами по авифаунЪ, писаль относительно 

фауны нашей мЪотности: «фауна мЪетноети, между Днфпромъ и До- 

номъ лежащей, не носить на себЪ яветвеннаго отпечатка азлатекой 

фауны, какъ полагаютъ нФкоторые естествоиепытатели, между про- 

чими и Блазусъ, но имфеть болЪе сходства съ фауною умБренной 

Европы, а виды животныхъь востока здЪфеь ветрфчаются большею 

частью только случайно и въ маломъ числЬ особей». 

Изъ ряда очерковъ, данныхь выше, повидимому ясно вытекаетъ 

связь между древнйшей физической исторлей нашей страны и 60- 

временнымь распредфленшемь въ ней живыхъ существъ. Поэтому 

напрашиваются вопровы: какъ слагалась наша авифауна, каковъ 

былъ ея составъ въ давно прошедипя времена и какъ она измБня- 

лась въ доисторическое и новЪйшее время? Изящныя и увлекатель- 

ныя теорш проф. Неринга и американскихь ученыхъ, имфюпия 

многихь послфдователей у насъ, постоянно подтверждаемыя на За- 

падЪ, могуть дать серьезные отвфты на наши вопросы только при 

тщательномъ всестороннемъь и детальномь ‘изучеюш страны. Сама 

по себЪ мБетная авифауна, безъ помощи гипотезъ, на первые во- 

просы почти не даеть отвфга; она едва допускаетъ оказать неболь- 

шую помощь геологамъ и сама нуждается въ услугахъ палеонтоло- 

говъ: такъ мало въ ея составЪ сохранилось памятниковъ прошлаго. 

Памятники эти такь спорадически, какъ бы случайно, разбросаны, 

что присутетые ихъ скорЪе поддается объяснено сравнительно не- 

давно существовавшими частными благопрятными мЪ5етными уело- 

вями, нежели общими усломями отдаленнаго прошлаго. 

Что касается послфдняго вопроса, т.е. боле или менфе совре- 

меннаго измфнешя видового и количественнаго состава мЪетной 

авифауны, то мой относительно непродолжительныя наблюденя и 

ничтожное количество собранныхъ на этотъ счеть свЪдБнй позво- 

ляють мнЪ высказаться только въ общихъ чертахъ. Количественное 

измЬнене сказывается на численномъ уменьшен птиць вообще и 

въ особенности обитателей большихь крупноствольныхъ лБеныхь 

площадей, птицъ водныхъ и степныхъ. 

И ши иениивьня 
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1. Тигди$ мземогиз, [лип. 

1896. Титаиз зеогиз, Г... . . . . . Криницай (Т), стр. 49. 

1850. 2 с о. = Ч ернаи (т; ‘сгре. 35: 

1850. ь > т. С2еглаха (ТУ): 61030: 37; 
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1853. > > и и Чернаиз (у) стро тя 6: 

1888. Дроздъ деряба обо в о ЮЗ © 

1889. Тигаиз азетотив ое. з (ХЕ 5). 

Дроз6ь. 

Проф. Криницкимъ дроздъ-деряба найденъ въ предфлахъ Харь- 

ковской губернш и отм ченъ въ систематическомъ каталог (Т) 

зоологическаго кабинета. Проф. Чернай во веЪхъ своихъ замЪт- 

кахь считаеть этого дрозда пролетною итицею Харьковской гу- 

бернш. Директоръ земледльческаго училища, А.А. Колесовъ, отм$- 

тиль появлене первыхь дроздовъ этого вида въ окрестностяхъ 

Харьковской сельско-хозяйственной фермы весною въ слфдующля 

числа: 25.11.37, 381.1.88(Х), 29.11.89(ХТ №13), 19.11.90, 

10—18.1.91, 29.11.92 и осенью: 18]Х—8.Х.91 и 25.]Х.92 

(ш 1Ы.). 

Деряба, по моимъ наблюден1ямъ, въ Харьковской губернйи обык- 

новенная весенняя и осенняя пролетная птица. Во время свойхъ 

пролетовъ этоть дроздъ избираеть мЪфстопребываюмемъ поляны и 

опушки лиственныхЪ п хвойныхъ лЪсовъ; въ это же время пос\- 

Н. Сомовз. Орнит. фауна Х. г. 1 



щаеть онъ степные лфски и сады. Продолжительность пребыван1я 

у насъ дерябъ и ихъ количество зависять, повидимому, отъ урожая 

плодовъ и преимущественно омелы (У13сит аШит) и глода (Ста- 

{аехиз охуасапва). 

Весенюй пролетъ въ одиночку или въ небольшомъ числ иро- 

исходить уже, хотя и не ежегодно, въ первыхь числахь марта, 

наибольшой силы бываетъ онъ съ средины и до конца этого м%- 

сяца, и совершенно исчезаютъ дерябы изъ нашей мЪстности весною 

въ первой половинЪ апрФля. (25.11.81, 5—20.11.32, 19.11.83, 

28.Ш.84, 30.11.85, 29.11.36, 25.30. —11.1У.87, 19. П—6.[У.88, 

11 —24.Ш.89, 4—28.Ш.90, 8.Ш—16.1У.91, 17.—29.Ш.92). 

Весною дерябы летятъь цфлый день, за исключентемь кормежекъ, 

небольшими, чаще разсЪянными стайками. Держатся то низко, 

особенно при вЪтрЪ наветр$чу, или на средней высот при дру- 

гихъ условяхъ. 

ЛЪтомъ я ни разу не видблъ дерябы въ нашей губерши и 

потому не могу сказать, попадается ли онъ въ настоящее время, 

хотя изрфдка, спорадически и одиночными парами, гнЪздящимся 

въ сЪверо-западномъ углу нашей губерн!и; по моему, это не невоз- 

можно. Въ 1887 году нашелъ я подъ деревомъ въ густомь ду- 

бовомъ л5су св$жее, оброненное птицею, яйцо, поразительно по- 

хожее на яйцо дерябы. СдЪлаль, однако, заключене о гнфздован1и 

дерябы у насъ въ рЪ$дкихъ случаяхъ лишь по этой находкЪ было- 

бы опрометчиво; но я не сомнфваюсь въ томъ, что лЪтъ тридцать 

назадъ дрозды-дерябы гнЪздилисьу насъ, подобно тому какъ теперь 

кое-гдЪ гн$здятся еще дрозды рябинники. Въ подтвержденте этого 

мнЪня я могу привесть только то, что въ числ яиць, собран- 

ныхь въ 18362 году въ окрестностяхь г. Лебедина, какъ это 

указываетъь приложенная записка, и доставленныхъь мнЪ, оказалось 

два яйца дрозда-дерябы. Размфры ') ихъ (№ 128) слБдующе: 

Длина =30,, 29 | 

Ширпна = 23,, 23 

Тонкая скорлупа иметь небольшой блескъ. Основной цвЪтЪ 

блЪдный желтовато-зеленоватый. По всему яйцу разбросаны основ- 

ныя пятна и пятнышки фтолетово-сЪроватаго цвфта и верхн1я пятна 

цвЪта свЪтлой сеши. Послфдея пятна кое-гд$. образуютъ скоп- 

лешя и частью прикрывають основныя пятна. 

') Разм5ры яицъ и гнЪздь всюду приведены вь миллиметрахъ. 



Время осенняго и весенняго пролета дерябы совпадаеть со 

временемъ иролета Эсоорах газисца. Самое раннее осеннее время, 

когда мною замВчено нЪсколько экземпляровь—16. 1Х. 92. Сь 

конца сентября до конца первой трети или до половины октября 

съ каждымъ днемъ стаи все увеличиваются; затЪмъ идеть умень- 

шене до начала ноября. Зимою дерябы изрЪдка попадаются въ 

нашей местности, но, конечно, одиноме и не ежегодно. (2.Х.81, 

29.]Х.82, 25.Х.84, 25.[Х.85, 30.[Х—3.Х1.86, 24 [Х—20.Х.87, 

ИЗ Х 55, 9—23.Х.80. 28 1Х. —=20Х.90. 5316... ХТ, 
16.[Х—29.Х.92). При осеннихъ пролетахъ иногда довольно боль- 

пия стап этихъ дроздовъ, но всегда менЪе значительныя, чфмъ 

стаи Т. рИатз, тянуть сравнительно низко по р$чнымъ долинамьъ, 

если онЪ обильны лЪсами, обЪщающими кормъ; въ противномъ 

случа — высоко черезъ степи и вообще надъ водоразд$лами. 

Чаще всего летять небольшими групиами и рфже пролетаютъ 

одиночные дрозды. На ночлегъь собираются въ густой еще, но 

засохшей листвЪ молодыхъ дубковъ по опушкамъ лЪеовъ, какъ это 

замфтиль Г. Гэбель!) въ Влевской губернш, или на высокихъ де- 

ревьяхъ, одиноко стоящихъ среди полянъ; внутри высокостволь- 

ныхъ старыхъ лфсовъ они попадаются гораздо р$же. Цитаютея— 

ягодами омелы, глодомъ (плоды боярышника), терномъ, а также 

собираютъ съ земли мелкихъ жесткокрылыхъ, личинокъ и гусе- 

НИЦЪ. 

Что касается оперемя, то наши экземиляры ничЪмь 0со- 

беннымь не выдЪляются и не отличаются отъ западноевропей- 

скихъ. У нЪкоторыхъ—края подхвостныхь перьевь темно-бурые, 

а по стволу пера проходитъ чисто-бЪлая полоса; цвЪта эти р$зче 

выражены, чЪмъ у западныхъ формъ. Что же касается величины, 

то наши дерябы значительно больше западноевропейскихъь и со- 

отавляють какъ бы переходъ къ крупнымъ сибирскимъ; такъ длина, 

крыла западной формы около 145 шт. и даже меньше, у нашихъ 

пролетныхъ дерябъ она шипит 147 шм. (рЪдко); вообще же 

колеблется между 152 и 160 шт.; у уральскихъь дроздовъ-дерябъ 

изъ коллекщи Н. А. СЪверцова длина крыла колеблется между 

164 и 167 шт. 

') Соере!. „Пе Убее! а. Кге1зез там“. Вейтйое и. К. а. В. ВесеВез. 

1879. 5. 109. 
№ 



Экземиляры коллекции: № 89$ а4. 18.11.89 с. Б.-Даниловка, (Х. у.), 90 © 

а4. 20.11.89 с. Лозовое-Черкасское (Х. у.), 295 6 аа. 14.Х.38 

с. Лебяжье (3м. у.), 438 6. а4. 15.11.89 с. Б.-Даниловка, (Х.у.), 

415 © а4. 24.11.89 1514., 479 ©. аа. 14. 1Ъ., 491 65 аа. 11.11.89 

в. Тишки (Х. у.), 7670 аа. 12.Х.89 с. Б.-Даниловка (Х. у.) 775 © 

а4. 9.Х.89 с. Безлюдовка, (Х. у.), 793 6 аа. 16.Х.89 Пла., 799 Ф 

ап. 16.Х.89 с. Б.-Даниловка, (Х. у.,), 812 © а4. 22. Х. 89 Пуа. 

Кол. зоол. музея: № 58 а. 6 а4. 1826 окр. г. Харькова, 38 6 Ф аа. 1826 

окр. г. Харькова, 9 аа. 1881 Их. 

2. Тигди$ тиз!сиз, [лпп. 

1826. Титаиз тизсиз. Т. „ее... о. Вриниций (Т), стр. 50. 

1850. г $ о а ое ь св, @2етлау {Ув ооо 

35: 5. 6161 1129. 

1858. е о ое нь ЧернайбуТ стр: залы 

1888. Шъвии 9030 еее © Колесовь 0»). 

Дроздь. 

Криницей отмтилъ (Г) пЪвчаго дрозда. Чернай считаетъ его 

[Уи УП) нашею л5тнею птицею. А. А. Колесовъ отмЪгилъ его при- 

леть въ окрестностяхь Харьковской сельско-хозяйственной фермы: 

29.11.87, 29.Ш.88(Х.), 3.ГУ.89, 15.1.90, 201.91, 28.11.92 

и исчезновеше въ указанной м$етности 22.У1.91 (т 166.). Г. Глуш- 

ковь ') наблюдалъ 19.11.89 г. очень много дроздовъ, повидимому, 

этого вида, въ с. Коломакъ, Валковскаго уЪзда. 

ПЪвчй дроздъ, по мопмъ наблюденямъ, въ Харьковской губерни 

одна изъ самыхъ обыкновенныхъ лфтнихъ тнфздящихся и дважды 

пролетныхъ птицл,. МЪ$стообитанемъ избираетгь онъ лЪсные сады, 

лЪса и преимущественно ихъ опушки или скаты къ рЪчнымъ доли- 

намъ и сырымъ балкамъ, особенно если здЪсь есть густыя заросли 

подлЪска; рзже бываегь онъ въ борахъ. 

Прилегь пфвчаго дрозда въ одиночку пли въ небольшомъ 

числЪ наблюдается съ начала второй треги марта; въ наиболь- 

шемь числЪ попадаются пролетные съ средины и до конца этого 

мфеяца; запоздавиие пролетаютъ въ первыхъ числахъ апрФля. 

(20.11.81, 20.11.82, 15.Ш.83, 17.01.84, 25.11.85, 20.11.86, 

29.1П—1.УТ.87, 19—29.11.88, 16.1Ш—3.1У.89, 12—15.1Ш.90, 

18—20.11.91, 16.11.92). 

`) Охотничья газета. 1389, стр. 155, 193. 
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На весеннемъ пролетЪ пЪвче дрозды попадаются большею 

частью группами или маленькими стайками; тянуть премуще- 

ственно ночью и утромъ; днемъ кормятся по лЪснымъ опушкамъ, 

полянамь и балкамъ, особенно же въ низменныхъ лЪсахъ, но всё- 

таки постепенно подвигаются къ югу. Въ глубинЪ глухихъ лЪсовъ 

вЪ это время попадаются не часто. Тянутъ не высоко. 

Гн$зда свои пЪвч1й дроздъ въеть въ лфсахъ, рощахь и са- 

дахь, располагая ихъь обыкновенно недалеко оть опушекъ на 

деревьяхъ, преимущественно — дикихъ фруктовыхъ, на высот 

огь 2 до 4 ш. Однажды нашелъ я гнЪздо этого дрозда на землЪ 

при корнЪ стараго дуба. Повидимому, это просто случайность, такъ 

какъ вблизи было много удобныхь деревьевъ. Гнфздо это лежало 

почти вровень съ наметенной вфтромъ кучкой дубовыхь листьевъ 

и было совсЪмь не скрыто. Гнфздо свивается довольно плотно 

изъ прутиковъ, старыхъ стебельковь травы, въ томъ числ и зла- 

ковъ, лыка и сухихъ листьевъ. Въ лотку всЪ матермалы становятся 

нЪжными; полушаровидный лотокъ гладко и правильно вымазывается 

тонкимъ, но очень илотнымь картонообразнымь слоемъ, состоя- 

щимъ изъ древесной трухи, сцементированной, вЪроятно, слюною. 

Разм$ры (первыя цифры относятся къ гиЪзду № 45): 

Лламетрь гнфзда= 160 180. 

Вышина, -. Е. 90 1 

Лламетрь лотка ==85—95 110. 

Глубина 1100 68. 

Ненасиженныя яйца первой кладки въ числ 5—6 и одинъ 

разъь 7 находилъ я съ половины апр$ля; самая ранняя находка 

была въ началЪ этого мЪеяца. Форма яиць пли правильно яйце- 

видная, или сильно брюшистая на разстояи */, ‘оть остраго 

конца съ очень закругленнымь тупымъ концомъ; попадаются 

яйца сильно удлиненныя съ острымъ вершиннымь концомъ и до- 

вольно слабо закругленнымъь основнымъ концомъ. Яйца имфютъ 

матовую или чуть блестящую скорлупу яре-голубого или небесно- 

голубого цвЪта; иногда цв$тъ бываетъ довольно густой и боле 

зеленоватый. Одни изъ нихъ имфютъ только немного округлыхъ 

чернобурыхъ пятнышекъ и точекъ, располагающихся болфе къ 

тупому концу; у другихъ замфтны еще немногля основныя ф1оле- 

товыя пятнышки; на нЪкоторыхъ яйцахъ пятна такой же величины 

и такъ же расположены, какъ на яйцахъ От1о]аз. Размфры яиць 

слБлуюцие: 



Длина! == 20 12512626826, 228, 125826} 

Ширина = 20,, 20, р 

Длина == 28.:, 27,. 27, 27, 28 27,,,26,, 24, 27. 

Ширина—= 19.., 20,; 21.; 21 21 12120 20—21. 

Птенцы вылетаютъ во второй половинЪ мая; самое раннее 5. 

У. 88. Второй выводокъ бываеть не раньше посл$днихъ чиселъ 

мая. Вообще, вторыхъ выводковь находилъ я меньше, чфмъ пер- 

выхъ; по всей вЪроятности, не всЪ пары приступаютъ ко вто- 

рому размножению. ПослЪ вывода итенцовъ наступаеть линька, и 

въ это время вс пиве дрозды, какъь молодые, такъ и старики, 

держатся разсЪянно въ лфсахъ, заходя въ самые глухе участки 

большихъ площадей послЗднихъ. Птенцы, да и старики, питаются 

ВЪ это время всевозможными, нас$комыми, личинками и куколками, 

собпраемыми въ листовомъ покров почвы, около выгнившихь 

пней, а также и на вЪткахъ. 

Наши мЪстные извче дрозды отлетають исподволь съ пос- 

лЬдней трети августа; въ 89, 90 и 91 тг. наши стали незамЪтны 

съ половины августа. Пролетъ происходить съ первой трети сен- 

тября и тянется до средины октября; въ небольшомъ числ пролет- 

ные дрозды замфчаются до конца этого месяца; послфдей иЪвчй 

дроздъ замЁченъ 10.ХГ.85. (29.1Х.81, 25.[Х.82, 3.Х.84, 4.Х— 

10.Х1.85, 28.[Х.86, 10.1Х—6.Х.87, 5.[Х—23.Х.88, 10 Х— 

5.Х...89, 5]Х—17.Х.90,... 6.Х.91, 15.]Х-—3.Х.92). Тянуть по 

р$фчнымь долинамъ и чрезъ степи, но въ послфднемъ случа при- 

ходилось замЪчать только одиночныхъ; летятъ не высоко и за- 

мфчены на пролет въ течеше цфлаго дня, хотя въ наиболь- 

шемъ количествЪ попадаются въ ранне дополуденные часы. Въ лЪ- 

сахъь они во время осенняго пролета замЪчаются болБе тЪеными 

стайками. 

ЭЗимою иЪвчй дроздъ никогда мнЪ не попадался и свфдфнй 

0 его зимнемъ пребывани въ Харьковской губ. у меня нЪтъ. 

Экземпляры коллекщи: № 537 $ аа. 16.У.89 с. Кочетокъ (Зм. у.), 6066 ау. 

11.УП.89 1., 613 6 аа. 3.УП.891., 731 6 лап. 20.ТХ.89 с. Б.-Да- 

ниловка (Х.у.), 765$ ]ап. 5.Х.89 с. Безлюдовка (Х. у.), 1275 6 

а4. 5. [ХУ. 91. с. Бакировка, (Ахтыр. у.). 

Кол. зоол. музея: № 5 © 1896 окр. г. Харькова. 

ВЧ ро рИЕ 
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3. Тигди$ Шасиз$, Глпп. 

1826. Тихи: чИасиз. №. еее - Вриницюй (0, стр. 50. 

1850. ь > А ее. Чернай 0), стр. 34. 

1850. г а оне @2еграу! (1\)'э: 61% 

п. 4 №15. 

1858. > = ее Чернай у); стр: 32; 

п. 92; стр. 34, п. 4. 

Дроздь. 

БЪлобровикъ отмВчень Криницкимь въ сисгематическомъ ка- 

талогЪ (Г). Чернай сперва (Ш и ТУ, 5. 614) считаеть этого дрозда 

птицею, появляющеюся пер1одически два раза въ году: весною, 

именно, въ началЪ апрЪля; загБмъ (УП, стр.32), причисляеть его къ 

птицамъ, зимующимъ „въ фаунЪ Понта“ и проводящимъ у насъ „ех- 

рае“ остальное время года; наконець (стр. 34 1. с.), говорить: 

„4 ОрЪховка ('Тит4из Шасиз, [.) зимуеть въ окрестностяхъ Одессы“. 

Значитъ, по Чернаю, Тит@и$ Шасиз или пролетная, или частью лЪт- 

няя птица нашей местности, что въ прежнее время для одиноч- 

ныхЪъ дроздовъ этого вида было очень возможно. 

БЪлобровикъ бываеть у нась теперь только на пролетахъ, 

р%Ьже рябинника и не является въ такихъ массахъ, какъ посл$д- 

н1й; стайки этихъь дроздовъ рЪФдко бывають больше, чЪмъ въ 

30 штукъ; только 81..88 года они пролетали въ очень большомъ 

числЪ въ окрестностяхъ сел. Б.-Даниловки (Х. у.). 

Появляются бЪлобровики весною въ концЪ марта, а вь не- 

большомъ числ и съ половины этого мЪсяца, и въ началЪ апрЪля; 

держатся у насъ недолго, до конца первой трети апрля; самый 

позднй бЪлобровикъ замфченъ 18.1У.89. (14.11.32, 21.11.84, 

30.11.85, 29.Ш.86, 30. 3.ЛУ.87, 31. 5.1У.88, 27. 

18.1У.89, 13.1-1.ТУ. 90). `При пролетахъь бЪлобровики посф- 

щаютъ лиственные лЪса и сосновые боры. 

Осенью первые дрозды этого вида прилетаютъ, уже вполнЪ 

перелинявши, съ конца, рЪже съ средины сентября; главныя же 

массы показываются около средины октября и остаются въ нашихъ 

краяхъ до конца этого мЪеяца; рЪже попадаются бЪлобровики до 

первыхъ чиселъ ноября. На перелетахь замфчены только около 

лФсовъ. (28.1Х.84, 14.Х.85, 30.1Х.86, 30.]Х.87, 30.1Х—10.Х. 

88, 29.1Х—25.Х.89, 15.1Х—3.ХТ.90, 30.1Х—6.Х.91, 29.[Х.92). 



Экземпляры коллекции: № 49 © аа. 21.11.84 окр. г. Лебедина, 111 $ 

а4. 2.[У.33 с. Б.-Даниловка, (Х. у.), 112 6 а4. 5.[У.88 10., 113 Ф 

24. 14. 1., 318 6 а4.: 27.11.89 1ь., 366 © аа. 14. №., 7626 

а4. 5.Х.89. с. Безлюдовка, (Х. у.). 
Кол. зоол. музея: № 69 ©Ф а4. окр. г. Харькова, 96 6 а4. 3.1У.87, в. Бо- 

ровое (Зы. у.). 

4. Тигдиз рИаг$, Глип. 

1881. Тигам рая. Ш ее Вриницкли» (1), ©тр: 99% 

1850. ы к с Чернаи (стр: 35 

1850. ы я о в о ео О7етоау (У) о хетоиое 

36; 5. 614, п. 5 5. 

1853. р. я ое ооо оби (И ©. $. 

п. 21: гр. 34, п: 5: 

1889. = 5 а о т Кочесовь 5) 

1891. я пе Зарудныи@ уетр. ТА 2» 
п. 37. 

Чиколтень, 9030. 

Сильный пролеть рябинника замбчень Криницкимъ (ТГ) въ 

окр. г. Харькова 2.ХТ.31 года; дал$е рукою ЁКринацкаго сдфлана 

замЪтка, что „въ это время онъ кормится терномъ“. Чернай 

сперва (Ш и ТУ, 5. 614) считаеть рябинника итицею, пролетающею 

два раза въ году: въ началЪ апрЪля и въ ноябрЪ; затфмъ (УП) ” 

приводить его назваше въ числЬ итиць, проводящихь у нась 

весь годъ, за исключешемь зимы: „зимуеть въ фаунЪ Шонта“ 

и, наконець (стр. 84, 1.с.), причисляетъ рябинника къ птицамъ, 

пролетающимъ осенью „въ ноябрЪ и кормящимся въ это время 

терномъ“. По словамъ А.А. Колесова, дроздъ этотъь быль зам$- 

ченъ весною: 15.11.89 (ХГЪ1з), 11.11.90. 12.11.91, 16.01.92 и 

осенью: 17.1Х.90, 19.1Х—31.Х.91 и 25.1Х.92 (т П&.). Н. А. 3а- 

рудный (ХИ) считаетъ дрозда-рябинника рфдкою гнфздящеюся (1890) 

птицею „Во“ долины верхняго теченя р. Орчика и лЗеныхъ остров- 

ковъ въ ея окрестностяхь въ Валковскомъ уфздЪ. Такъ какъ въ 

статьЪ Н. А. Заруднаго нфтъ никакахъ разъяснен1й по этому по- 

воду, то я обратился къ нему письменно съ просьбою сообщить 

мнф нЪкоторыя подробности на этоть счетъ, и вотъ что онъ 

любезно сообщаеть мн%: „Небольшая коловя въ кленовой рощ 

„Большого“ сада. Въ конц первой трети УТ молодые летали уже 

порядочно. Разспросно: гнЪ®здится изрфдка въ ольховомъ лЪеу на 

болотВ около Гряково. 5 9.\1.90. Гряково“. 

лаб ана айк 



Рябинникъ, по моимь наблюденямь, подобно предшествую- 

щему виду, принадлежить къ итицамъ, бывающимъ у насъ теперь 

пер1одически два раза въ году, т. е. пролетнымъ и частью зи- 

мующимь, но въ высшей степени интересныл наблюдешя Н. А. 

Заруднаго не оставляютъ ни малЪйшаго сомнфнйя въ томъ, что кое- 

гдЪ въ западной половинф Харьковской губернш ') рябинники 

являются тнфздящимися. Вообще, подобно дерябЪ, рябинники 

принадлежать въ нашей мЪФстности къ птицамь несомнЪнно вы- 

водившимея въ большомъ числЪ, нынЪ же на гнЪздовьЪ составля- 

ющимъ большую р?Ъдкость. Во время пролетовь рябинники пре- 

восходять у насъь численно всЪхъ своихъ сородичей: стаи ихъ 

достигаютъ нерфдко огромной численности и очень скучены. 

Дрозды эти часто посъшають сады, особенно лЪфеные, гдЪ соби- 

рають различныхъ насфкомыхъ, ихъ личинки и ягоды; очень лю- 

бять они плоды боярышника Стабаеоиз охуасаш а. Желудки уби- 

тыхъ осенью заключали остатки жесткокрылыхъ и массы личинокъ. 

На ночь стаи рябинниковъ, подобно дерябамъ, ирячутся въ засох- 

шей листвЪ молодыхь дубковъ; въ глубинЪ большихъ лЪсовъь, если 

здЪеь нЪть большахъ полянъ, они, подобно дрозлу-дерябЪ, бы- 

ваютъ очень рЪдко. 

Весенн!й пролетъ бываетъ обыкновенно съ средины и вь конц 

марта; одиночные попадаются иногда съ начала марта. Остаются 

эти дрозды у насъ до начала апрфля. Послфдняго мнф пришлось 

замфтить 6.1У.88. (5—25.11.82, 24.11.84, 80.11.85, 18.ШИ— 

4.1У.86, 20.11.87, 26.П1— 6.1.88, 12—96.1Ш.89, 4—28.Ш.90, 

11.11.91). Весною попадаются обыкновенно большими стаями; 

летять то высоко, то низко. 

Осенью рябинники появляются къ намъ, уже вполнф выли- 

нявши, съ начала октября, р$дко и въ одиночку появляются раньше 

и остаются уже вь небольшомъ числЪ до половины ноября. (10.Х.30, 

1932. 1584 301Х 13.Х185, 10...86, 8.Х.87, 14.Х.88, 
11—22.Х.89, 17.Х.90, 20—31.Х.91, 29.1Х.92). 

') Изь Ахтырскаго уЪзда сообщали мнЪ, что чикотень изрЪдка попа- 

дается и лБтомъ, но до послфдняго времени я не рЪшался внести этого 
дрозда въ чиело р$дко гнфздящихся птицъ нашей губерши. Покойный 
проф. Н. Ф. ББлецай сообщаль мн, что въ дЪтетв$ онъ находилъ гнЪзда, 

рябинниковь но р. СамарЪ въ Новомосковскомъ уЪздЪ, Екатеринославской 

губернии. 
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Зимовать остаются сравнительно немноме и не ежегодно: зи- 

мовка ихъ почти не зависить отъ суровости зимы, а является 

прямымъ слВдетыемъ урожая ягодъ или обимя пищи вообще. 

Экземиляры коллекщи: № 110 6 а4. 5.1У.83 в. Б.-Даниловка, (Х. у.), 364 

6 ай. 4.1.87 роща Сокольники (Х. у.), 461 65 а4. 22.1.89 

с. Шаровка (Богодух. у.), 478 6 аа. 27.1.89 окр. г. Ахтырки, 

481 © а4. 221.89 с. Шаровка (Богод. у.), 4966 аа. 8.1.89 

с. Б.-Лапиловка (Хар. у.), 769 6 а4. 11.Х.89 с. Безлюдовка, 

(Х. У), 8 6 а4. 22.Х.89 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 836 6 

а4. 22.Х1.39 ПУ4., 1496 & а4. 25.11.35 с. Тростянецъ (Ахт. у.), 

1604 & аа. 9.УТ.90 д. Гряково (Валков. у.; отъ Н. А. Заруднаго). 

Кол. 3004. музея: № 6 а4. 2.Х1.31 окр. г. Харькова, 64 6 а4. 1862 с. Дани- 

ловка, (Х. у.), 6 а4. 14а. Иа. 

5. Тигди$ мегша, ]лпп. 

бо Косые Ве ее Е . Горленской (Хроногеогралр. опис. 

г. Харькова). 

Пе г В К ея Е Лесевицк!й (Описан. г. Мерефы). 

1898. Тигаиз тегша, Т.....=... . Криницюй (Т), стр. 49. 

1850. ы р О Черная стро 3286: 

1850. И о ооо бов обе (ОВ 55 (910) мь 95 

5. 616, п. 30. 

1852. „ теща И В ... С2егпау (УТ), 5. 555; $. 557, 11.20. 

1858. и уз ие Черналас у стр коэ- аи 0: 

1866. я. - И Бе ы (7®), етр. Г. 

1888. Дроздъ черный „ее... . . Колесовъ (Х). 
1889. о ..... з Глушковъ (Охотн. газ.), стр. 155, 

198. 

1889. Мега сийдалз, Вр......... Колевовь (ХТ 5). 

1891. Тиг4и$ тега, Г. „ео ь . Зарудный (ХП), стр. 142, п. 56. 

Косикь, кось. 

Криницюй (ТГ) отм5тилъ чернаго дрозда. Чернай считаетъ его 

(ПТ, стр. 34, ТУ и УП) нашею лЪфтнею птицею. Прилетгь и отлеть 

этой птицы отифчень Чернаемъ: 3 апр$ля 1849 года и въ сен- 

тябрЪ, 13 апрЪля 1845 года и вь октябр$, 14 апр$ля 1847 года 

и въ октябр; дальше (УТ, 5. 557) Чернай присоединяеть еще 

время прилета: 10 апрЪля 1850 года; затфмъ (ПП, стр. 36 и 1Х) 

говорить, что косикъ появляется къ намъ между 3 и 17 апр$ля. 

А. А. Колесовъ приводить день его прилета: 29.11.87, 22.11.88 (Х), 

16.01.39 (ХТ №15), 15.11.90, 17.11.91, 20.11.92 и день исчез- 



новен!я: 92.УШ.87, 9.Х.88, 17.Х.89, 28Х.90 и 2,21.Х.91. 

Г. Рлушковъ наблюдалъ 19 и 20 марта 1889 года этихъ дрозловъ въ 

большомъ количествЪ въ окрестностяхь с. Коломакъ, Валковскаго 

уЪзда. Н. А. Зарудный (ХП) считаегь чернаго дрозда обыкновенною 

гнЪздящеюся птицею долины верхняго течешя р. Орчика и 

окрестныхъ лЪеныхь острововъ въ Валковскомъ уЪздъ. 

Черный дроздъ одна изъ самыхъ обыкновенныхь лЪтнихъ 

гнфздящихся, пролетныхъ и р$дко зимующихь итиць нашей губер- 

нш. Водится онъ въ разныхъ лфсахъ, какъ лиственныхЪъ, такъ и 

хвойныхъ, хотя въ посл$днихъ попадается нЪсколько рЪже. Въ степ- 

ныхъ лфскахъ и садахъ вн времени пролета онъ сравнительно 

довольно рЪдокъ. Любимымъ же его мБетообитанемъ бывають лЪса 

съ густымъ подлЪскомь, лЪеные сады и чащи поросли. 

Прилеть косика, въ массЪ бываеть съ половины марта до послЪд- 

нихъ дней второй трети этого м$сяца; одиночные прилетаютъ нер$дко 

въ самыхъ первыхъ числахъь марта. (18.11.81, 8—20.П1.82, 18.Ш. 

83: 28.1.54, 96 1.85, 19.11.86, 18.11.87, 19--23.11.88, 6,16— 
20.Ш.89. 7Т—25.11.90, 13—27.1Ш.91, 15.01.92). На пролетахъ 

попадаются разсЪянной стаей и преимущественно по утрамъ. 

Ги$зда черный дроздъ вьеть большею частью на землЪ у кор- 

ней деревьевь или располагаегь ихъ въ различныхъ выемкахъ 

или промежуткахь на деревьяхъ, но, повидимому, не выше 8 м. 

оть земли. Также помфщаеть онъ свое гнфздо на высокихъ 

пняхъ сломанныхъ бурею деревьевь и нер$дко въ самой глубин$ 

ЛЪса, но недалеко оть склоновъ къ лесной балкЪ. Въ глу- 

хихь, заброшенныхьъ садахъ гнфзда ихъ попадаются въ старыхъ 

плегняхъ. Наружный слой гнЪзда грубо свить изъ небольшого ко- 

личества пругиковъь и травяныхъ стебельковъ, главнымъ же о0б- 

разомъ, изъ сухихъ листьевъ, лишаевъь и мха. Въ стЪнкахь лотка, 

заложена земля и глина, такь что все гнЪздо представляется очень 

плотнымъ, но сама земля пли глина совершенно пе замБтна сна- 

ружи. Полушаровидный лотокь выложенъ болфе н$фжными сте- 

бельками травы, между которыми преобладають злаки, часто съ 

колосками и истлфвшими листьями. Края лотка правильно за- 

круглены и украшены зеленымъ мохомъ. Наружный край гн$зда, 

бываеть то правильно концентриченъ съ краемъ лотка, то сильно 

отступаеть отъ этой формы, особенно если гнфздо помфщалось 

въ месть расхожденля двухъ стволовъ. Размры гн$зда № 42 

и друг.: 



Ламетръ гн%ззда =1830 200. 

Высота и =- 65) 90: 

Дламетръ лотка = 90 103. 

Глубина а —= 1401 65. 

Съ половины апрЪля находилъь я полную кладку изъ 5, би 

7 яйишь въ ненасиженномъ состояни. Яйца имфютъ довольно тон- 

кую почти матовую скорлупу. Основной цвфтъ бл дно-голубовато- 

зеленоватый, иногда сФро-зеленоватый. По этому фону разбросаны 

неправильныя основныя пятнышки и точки флолетово-сЗраго цвЪта; 

но, по большей части, основныхъ пятенъ не бываетъ; взамфнъ ихъ, 

все яйцо покрыто флолетово-ржавчатыми или прозрачными бурова- 

тыми пятнышками, которыя иногда груипируются у тупого конца 

въ видЪ неяснаго вЪнчика. Иногда все яйцо бываетъ почти сплопть 

покрыто мельчайшими иятнышками, и такя яйца нЪсколько похожи 

на яйца Сатгоа$ о]ап@атиаз. РазмЪры яицъ слф дующие: 

Длина —29, 29 29, 28„,30 ,30,,,27„,,30 29,, 28, 29, 29,., 
Ширина 90. 20. 21 21 „93...21. 90.. 22 2512323 2 

Длина =08,., 30, 30’ ,.09 99.. 285, 31,., 285, 281 „91, 32. 
Пирина=94е., 20; 93,7122422,, 2110991090, 9 Е 

Птенцы перваго выводка вылетаютъ иногда въ концф первой 

треги мая, чаще же съ половины мая; самыхъ раннихъ летающихъ 

птенцовъ ветрЪтиль я 5. У. 88. Второй выводъ изъ 5 яиць бы- 

ваеть съ средины до конца 1юня и попадается рЪже. Сь поло- 

вины 1юня у старыхъ самцовъ иногда уже см5фняются среднля ру- 

левыя перья. Въ началЪ поля происходить см5ча маховыхъ, на- 

чиная съ внутреннихъ второго порядка. Въ начал октября про- 

летаютьъ уже виолнф вылинявиие старика, у которыхъ въ это время 

клювъ на хребтЪ начинаетъ темнЪть. 

Въ неблатопраятные годы уменьшен1е числа черныхъ дроздовъ 

вь нашей м$стности замЪфтно уже въ началЪ августа, такь какъ 

они перекочевываютъ въ друмя м%ста (28. УШ. 89 и 22. УШ. 90 

полное отсутстве въ лЪсахъ); обыкновенно же остаются они до конца 

октября или начала ноября. На осеннихъ перелетахъ черный дроздъ 

замфченъ, какъ въ лЪсахъ, такъ и въ степяхъ, но въ нослфднихъ м}- 

стахъ въ одиночку. (28.1Х.82, 25.Х.34, 29.Х—83.ХГ.85, 20.[Х.56, 

22.Х.87, 9—18. Х.88, 6.[Х—17.Х.89, 5.[Х—28.Х.90, 30.1Х—21. 

РРР 

о она В. 



Х.91, 7. Х—3.Х.92). Въ обильныя кормомъ зимы небольшое число 

косиковь остается у насъ зимовать. 

Экземпляры коллекции: № 570 6 а4. 16.У1.89 с. Кочетокь (3м. у.), 604 5 

а4. 7.УП.89 1Ъ., 763 6 аа. 5.Х.59 с. Безлюдовка, (Х. у.), 

1173 © а4. 18.У1Ш.90 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 1181 6 ла. 

17.УШ.90 №., . 1273 6 аа. 28.01.91 св. Бакировка (Ахт. у.), 

1274 6 а4. 16.[У.91 1., 1390 & ау. 21.У1П.91 окр. г. Харькова. 

Кол. зоол. музея: № баа. 1826 окр. г.'`Харькова, 3 6 а4. 1828 16., 70 ® дих. 

1847 1Ъ., 65 #6 а4. 4.[У.62 с. М. Даниловка (Х. у.); 65 5. 

6 аа. 1862 1. 

6. ТигЧиз 1огаиафиз, Глип. 

1890: Тихаиз сотоиаия еее. - ы Чернай (ПТ), стр. 35: 

1850. > Е И о Сы" ©70глау (1) .5 54610: 
1:99: 5 6157 140. 

1853. 5 ы и. Чернайсу ета 

1866. я г ен, 5 у (ТХ), стр. 6. 

Чернай всюду считаеть бЪлозобаго дрозда очень рЪдкою за- 

летною птицею налпей губернш, и съ этимъ нельзя не согласиться: 

ни въ моемъ собранш, ни въ зоологическомь музеБ нашего уни- 

верситета нЪть ни экземпляровъ этого вида изъ нашей мЪстности, 

ни записей о его нахождент. 

МнЪ этоть дроздъ нигдЪ еще у насъ не попадался, но, по 

увЪренто н$фкоторыхъ лицъ, онъ былъ наблюдаемъ въ Харьковской 

губернш. Г. Дюбуръ сообщилъ мн$, что осенью 1886 года оди- 

новй черный дроздъ съ большимъ бЪлымъ ошейникомъ появился 

въ окрестностяхъ с. Ивановки, Ахтырскаго узла. Въ январЪ 1889 

года одинъ дроздъ этого вида нЪФеколько разъ появлялся около 

незамерзающаго м$ста на ручьф ОчеретянкЪ, на хуторЪ кресть- 

янина Федора Манжоса, въ окрестностяхъ с. Б.-Даниловки, Харь- 

ковскаго у$зда. 

За. ОМСШМА. 

Сет. Стеи. 

7. Сшсиз$ адиайсиз те!аподаз4ег, С. |. Вгебт. 

1850. Сим адиайсив. Втзз. . . . Саегпау (У), 5. 611, п. 46; Ъ. 614, п.5. 

1853. я ь. не = Зерна сут)? сто: 30а. 13: 



И 

Чернай называеть оляпку (ТУ) осЪдлою птицею Харьковской 

губерни. На стр. 30 (УП) онъ говорить: „13 Ручейка (Сшеи$ 

аачаеиз. Вт15$.) у насъ попадается чаще, нежели въ губернмяхъ 

Клевскаго учебнаго округа, въ особенности зимою“. 

Мн олянка до сихъ поръ нигдЪ не попадалась. Въ музеЪ 

университета нЪль экземиляровъ этого вида изъ Харьковской гу- 

бернш, имЪется же одинъ молодой экземпляръь С. адиаЯез шеа- 

посаз(ег изь Полтавской губ. Въ систематическомъ каталогЪ также 

нЪтъ указанй на нахождеше оляпки въ нашихъ краяхъ. Г. Дю- 

буръ, однако, сообщилъ мн, что онъ видфлъ эту птицу однажды 

зимою около водяной мельницы г. Шиманова на рфкЪ ВорсклЪ 

въ Ахтырскомъ уБздЪ. . 

Въ 1391 году мнЪ посчастливилось пр1обрЪсть единственный 

экземпляръ, убитый въ пред$лахъ Харьковской губернии. Въ концЪ 

октября получилъ я отъ члена нашего Общества исиытателей 

природы, П. В. Иванова, изъ г. Купянска почти взрослую итицу 

разсматриваемаго вида. Вотъ что онъ пишеть мнЪ о ней. Въ по- 

слфднихь числахъ октября н. г., когда рЪка Осколь покрылась 

льдомъ, замфтили около водяной мельницы на ОсколЪ, близь г. 

Купянска, маленькую черную птичку, бЪгавшую по краю льда, 

быстро бросавшуюся въ воду, почти подъ мельничныя колеса, 

нырявшую и плававшую тамъ на глазахъ зрителей. Владфлецу, 

мельницы, И. А. Дунаевъ, приказалъь застрЪлить ее. А какъ ни 

онъ самъ, ни его охотникъ никогда прежде такой птички не 

встрфчали, то онъ и привезь ее ко мнЪ для опредЪлешя. Но 

какъ она и мнЪ ни разу не попадалась (нужно знать, что я уже 

болЪе 20 лЬтъ неслфжу за птицами), и при томъ у меня нЪтгь ру- 

ководетва для опредЪленйя птицъ, а описане водяной оляпки у 

Брема (Илл. Жизнь Животныхъ, 1.3, стр. 857) не подходило къ 

экземпляру, привезенному ко мнЪ г. Дунаевымъ, то я и передалъ 

г. Дунаеву (онъ собирался Фхать въ Харьковъ), что вы ее, безъ 

сомнфня, опредЪлите. 

Птичка эта, почти взрослая самка, имЪеть за исключенемъ 

большихъ маховыхъ, которыя нисколько изношены, совершенно 

свЪжее оперене. На нЪкоторыхъ верхнебрюшныхъ чернокаштано- 

выхъ перьяхъ сохранились едва замфтныя свфтлыя каемки. Во 

вслкомъ случаЪ, если оляпка и гнЪфздится у насъ теперь, то развЪ 

очень рфдко, спорадически въ сЪфверо-западной части нашей гу- 

бернш; въ восточной же половинф попадается, повидимому, только 

ный, 



ое 

въ качествЪ осенней неправильно пролетной (кочующей) и крайне 

Р%$дко зимующей птицы. 

Экземиляръ коллекщи № 1453 © ии. 98. Х. 91 окр. г. Купянска, р$ка Осколъ. 

ХиГ. ЗАХ1СОШМА. 

(тей. базаеба. 

8. Захксо!а оепап{йе (Тлип. ). 

1829. балледфа Оепатйе, Вей... ......... Криницюй (№), стр. 46. 

1850. г. т о. (026тдау 0) 5. 609 п. 

23. 5: 616: т. 19. 

1853. : ее ‹ Чернай(У) стр: (35, 

п. 32. 

1388. Чекканъ потутиикъ. о Колесов ыо Со: 

1889. Чекканъ обыкновенный ')........... :. (ХГЬЗ). 

1891. Зазжбсоа оепат йе, Т,. „-..-..-... Варудный (СХП), стр. 
142, п. 88. 

Ванька 1ородской— окр. с. Боровского, Староб. у. 

По Криницкому, чеканъ, или каменка (Г), „въ сухихь возвы- 

шенныхъ м$етахъ очень часть“. По Чернаю (ТУ), чекань полв- 

ляется въ мартЪ и до половины апр%ля (УП). По наблюденямъ 

А. А. Колесова, въ окрестностяхъ Харьковской сельско-хозяйствен- 

ной фермы чеканы ‘появились: 1.ТУ.87, 21. 1. 38 (Х), 16. Ш. 89 

(ХГ 11$), 30. Ш. 90, 3.1У. 91, 3.1У. 92 и исчезли изъ указанной 

местности: 21. УП. 87, 26. УП. 88, 27. УП. 89, 31. УШ. 90, 

24. [Х. 91 п 16. УШ. 92. Н. А. Зарудный считаеть чекана обык- 

новенною гнфздащеюся итицею (ХП) долины верхияго течентя 

р%Ъки Орчика и прилежащей степи въ Валковскомь уЪздЪ. 

Въ Харьковской губернит чеканъь очень обыкновенная лЪтняя 

гнЪздящаяся и пролетная игица, нигдЪ , впрочемъ кромЪ времени про- 

летовъ, не всгр6чающаяся въ очень большомъ числЪ. МЪстообита- 

н1емъ избираеть различные обрывы, овраги и канавы, окружаюцщя 

поля и окаймляющ!я дороги,—какъ тлиниетый грунть, черноземъ, 

рухлякъ, такъ п плотный песокъ, н каменистую почву. Въ лБеныхь 

обрывахъ, хотя бы тамъ и были удобныя мЪста, они никогда не гнЪз- 

1) Въ 1889 году у А. А. Колесова, (ХТ 1$) ио ошибкЪ, какъ мнЪ с00б- 

щиль самъ авторъ, поставлено латинское назваве „Ргаитео]а гибеёга“, 

тогда какъ должно стоять „Захео]а оепайе“. 



бы 

дятея. То же самое можно сказать и про обрывы по берегамъ 

Р$Ъкъ, если они близко около воды. Птица эта вегрфчается чаще 

всего въ степныхъ мЪфстахъ нашей губернии. 

Прилегь происходить очень рано: одиночные перфдко нока- 

зываются въ половинЪ марта, главныя же массы появляются около 

средины послфдней трети этого мЪеяца. Обыкновенно самцы при- 

летаютъ нЪсколькими днями раньше самокъ и держатся небольшими 

стайками. Вь мартЪ, особенно въ началф этого мЪсяца, мноше 

самцы еще не вполнф расцвЗчены. Въ 1888 году первые самцы 

показались только 22. Ш, а валовой прилегъ быль 29 марта; въ 

1889 году первый самецъ показался 18. Ш, а25. Ш ихъ было уже 

много. (25. 11. 80, 15. Ш. 81, 15—20. Ш. 82, 95. Ш. 84, 93. Ш. 

85, 29. Ш. 86, 28. Ш.—1. 1\. 87, 22—30. ПТ, 38, 16. 18— 

28. Ш. 89; 20—30. Ш. 90, 29. ПИ— 3. ЛУ. 91, 24. Ш—3. 1. 993). 

Норы для гнфзда, выкапываемыя имъ самимъ, бывають не- 

значительной глубины, смотря, вирочемъ, по грунту, гд$ дЪлается 

гнЪздо, норы же, занимаемыя ими, зависять въ своемь строени 

оть тЬхь животныхъ, которымъ онф прежде принадлежали. Не- 

Р$дко гнфздо помБщается въ трещинахъ глинистыхъ обрывовъ 

или въ промежуткахъ и пустотахь въ камняхъ, какъ это имЪеть 

место вь Каменной БалкЪ по рЪкЪ Бритаю въ Змевскомъ уЪздз. 

Собственно гнЪздо, находящееся въ конечномъ, сплюснутомъ 

сверху внизъ, расширен хода, представляетъ рыхлую и довольно 

р$дкую подстилку изъ корешковъ и стебельковъ различныхъ рас- 

тенй. Яйца въ числ оть 4 до 6 попадаются съ начала пос- 

лЬдней трети апрЪля. Въ 1385 году 2 мая г. Дмитренко нашелъь 

гнфздо съ б яйцами, заключавшими большихъ зародышей; въ 1887 

году имъ же найдено 27 апрЗля 4 ненасиженныхь яйца. Скор- 

лупа яицъ (кл. № 119) нЬжно матовая блВдно-голубого, нЪсколько 

зеленовалаго оггВнка; обыкновенно пятенъ не бываеть, и только 

изрЪдка замфтны ржавыя точки. Разм$ры слЪдующе: 

Длина ==2 22 22 20, 20, 91, 90,2: 2221, 21: 20. 

Ширина = 16 6 

20 
об 16а, Ще 6 156166, пы ив. 

У насъ чеканы выводятся два раза въ лфто. Обыкновенно 

въ 20-хь числахь мая находилъ я оперившихся, готовыхь къ вы- 

лету птенцовъ; самостоятельными птенцы становятся въ конц пер- 

вой трети 1юня. Въ это же время наблюдаются вторичные зво- 



ао 9 

душные танцы самцовъ. 4 1юля 90 года нашель я выводокъ изъ 

6 еще только-что вылетфвшихъ птенцовъ. Въ половинВ 1юля че- 

каны нЪсколько стадятел и держатся вмЪетЪ до самаго отлета. 

Кормятея они въ это время всевозможными насекомыми, препму- 

щественно же мелкими жесткокрылыми, когорыхъ подбираютъ на 

землЪ между камнями или растен1ями и иногда ловять ихь, взле- 

тая на воздухъ. Линька нашихь бываеть съ начала второй трети 

поля и въ августЪ (10. УПТ. 90 попались уже вылинявшие ста- 

рики); отлетають и пролетаютъь вполнЪ вылинявийя птицы. От- 

летають наши исподволь небольшими стайками въ концВ августа; 

иногда уже въ половинЪ этого мЪсяца становятся незамЪтны; такъ 

вь 1889 году 17. УШ въ Зэевскомъ у. уже не было ни одного 

мфетнаго чекана. Пролеть начинается съ первыхъ дней сентября 

и кончается вь половинЪ этого мЪеяца; запоздавиие старики п3з- 

р%®дка попадаются до конца сентября. Послфдне пролетные че- 

каны, запоздавиие молодые, попадаются до половины октября. 

(4. ПХ: 81. 20. 1Х. 82, 15. ПХ. 84, 11. 1х. 85, 4. 1Х. 86, 8—9. 

]Х. 87, 10.1Х.88, 3—15.1Х.89, 31. УШЬ—15.Х.90, 24.1Х. 91). 

На пролет держатся небольшими стайками и такъ же, какь и 

лЪтомъ, ищутъ вормъ по дорогамъ. Летять, если пролеть сизшный, 

прямо чрезъ степи на незначительной высотЪ и цфлый день; въ 

противномъ случаЪ пролетъь зам чается главнымъ образомъ ночью 

и рано утромъ, остальное время дня они проводять въ отыски- 

вании! корма. 

У старыхъ чекановь изъ нашей мЪстности расиространене 

и распредЪлене чернаго цвЪта на хвостЪ сходно съ изображеншемъ 

у Сибома '), но уодной старой самки среднйя рулевыя перья почти 

до основаня черны. На наружной опушкЪ крайнихъ рулевыхъ 

черный цвЪть занимаеть гораздо большее пространство, чВмъ на 

изображенш Зах!ео]а оепап е изъ Швещш у Дрессера”), но меньшее, 

чфмъ у кавказскихь и малоазатскихь 3). 

Экземпляры коллекщи: № 476 6 а4. 25.Ш. 89 с. Б.-Давиловка (Х.у.), 710$ 
а4. 12. [Х. 89 окр. г. Славянска (Из. у.), 716 & аа. 10.1Х.89 1Ъ., 

736 6 а4. 11. [Х. 89 514., 1132 Ф лу. 10. УШ. 90 се. Б.-Давилов- 

ка (Х. у.), 1133 Ф® дах. 14. 1., 1158 Ф а4. 7. УП. 90 в. Мура- 

*) Зеефовт „Саёаозие о{ Фе Втг4$ ш е Выаз$В Мизеши“. Уо]. У, 
р. 562. 

2) ПОгеззег. „А Н1збогу о{ Фе Вга$ оё Гигоре“. \Уо]. П, р]. 21. 

3) Вааае „Огшз Сапсазса“. 3. 259. 

[59 Н. Сомов. Орнит. фауна Х. г. 
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тово (Стар. у.), 1159 6 ау. 21. УП. 90 с.*Бакировка (Ахт. у.), 

1293 & аа. 1.1У.91№., 1994 6 а4. 14. 1., 1295 © аа. 14. №., 

1523 6 а4. 11. УТ. 92 х. Лидовка, (Изюм. у.), 1524 6 а4. 12.У1.92. 

Балка Каменная (Из. у.), 1540 & а4. 15. УТ. 92. е. Караван- 

ское (Валк. у.). 

Кол. зоол. музея: №65 6 а4. 1347 окр. г. Харькова, 66 © а4. 14. 1., 68 ® 

а4. 1862 114. 

Зах!с0о!а того, Юг. 

На 36 страниц$ „Фауны“ (УП, п. 85) Чернай упоминаетъ 

объ этой итицВ, но не указываеть ‘точно губернш, гд онъ на- 

блюдаль илфшанку. Указан!е это вФроятно относится къ Екатери- 

нославской губернш, какъ это видно на стр. 609 (ТУ, п. 24). На 

39 стр. (УП) Чернай говоритъ, что изъ нашихъ лЗтнихъь птицъ 

не зам ченъ въ фаунф Клевскаго учебнаго округа „Захеойа 1епсо- 

ше!а“, но и здЪсь нфть указанйя губерни. 

Траурный чеканъ, или плфшанка, у насъ совефмъ не встрЪ- 

чаегся. Хотя въ случайномъ залетЪ его къ намъ нфтъ ничего не- 

вфроятнаго, однако до первой находки нужно обождать со внесе- 

немъ его въ число залетныхъ птицъ Харьковской губернии. 

еп. Ртайтеа. 

9. Ргайпсо!а гире{га ([лпп.). 

1833. базлеоа тибети, Весй........- Криницки (1), стр. 46. 

1850. т И Е: Чернай (ПП), стр. 34. 

1850. ы > Г. нА в. С2еглам {Уи 60922 

$. 615, п. 18. 
1858. а Ре = С Чернай (УП), стр. 36, п. 84. 

1888. Чекканъ лу1овой „.....-... Колесовъ (Х). 

1891. Ргайпеда тифеа, 1,. ....... Зарудный (ХП), стр. 142, п. 39. 

Криницк!й наблюдалъ (Т) этого чеканчика 1 сентября 1833 года 

въ окр. с. Карасевки (Х. у.). По Чернаю (1), чеканчикъ лфт- 

няя птица Харьковской губерн!н, прилетающая въ апрфлЪ (ТУ). 

ЛалЪе (УП) у Червая указанъ иприлетъ чеканчика до конца аи- 

р$Ъля. А. А. Колесовъ наблюдалъь прилегь этой птицы въ окрест- 

ностяхъ Х. с.-х, ф.: 16. ПУ. 87, 15. ГМ. 88 (0%), 15. ТУ. 89.08: 

ТУ. 90, 16. ТУ. 91, 12. ПУ. 92: и отлеть: 5. УМ. 88. 96 ВМ: 

89, 19. 1Х. 90, 18. [Х. 91, Ш. 1Х. 92. Н. А. Зарудный (5) 



а ее 

считаетъ чеканчика обыкновенною тнфздящеюся птицею долины 

верхняго теченя р. Орчика въ Валковскомъ уЪздъ. 

Чеканчикъ, по моимъ наблюден!ямъ, очень обыкновенная наша, 

лЪтняя гн$фздящаяся и пролетная птица, избирающая своимъ мЪсто- 

обитантемъ луга съ рфдкими кустами и большими сорными травами 

и лБеные срубы съ рЪдкою молодою порослью по холмамъ, огра- 

ничивающимь рЪчную долину. Бъ тернякахъ, растущихъ но скло- 

намъ холмовъ въ рЪчныхъ долинахъ, равно какъ и по опушкамъь 

лЪсовъ, граничащихь съ полями и расположенныхь недалеко отъ 

долинъ, они очень обыкновенны. Въ борахъ, гдЪ есть больпия 

поляны, зароспия бурьяномъ, они тоже охотно поселяются, въ 

противномъ случаЪ поиадаются только на пролетахъ. 

Прилетаютъ чеканчики въ наши края въ небольшомъ числЪ 

въ конц первой трети апр$ля и уже въ первыхъ числахъ апрЪля 

(27. Ш. 88 года замфчено г. Дмитренко и мною въ разныхъ мЪ- 

стахъ по одному чеканчику); въ напбольшемъ числЪ пролетаютъ 

они съ средины аирфля и до начала послфдней трети этого 

мЪсяца. Въ томъ же (38) году г. Диптренко чашелъ ихъ уже въ 

большемъ числЪ 3. [У (окончан1е же пролета мною замчено въ 

другомъ мест 13. ТУ). (10. ТУ. 88, 14. ТУ. 84, 19.1У. 85,...18. 

36.16. ТУ. 87. 27. МТ—=15. [. 88, 29. Ш 11. ЛУ. 59, 

О 3. 30. 11—16. ТУ. 91, 19 № 95). 

Гнфздо помфщается обыкновенно на лугахь и по суходолу на 

самой землЪ, въ густой травЪ или у корня большихъ сорныхъ 

травъ. Свивается оно грубо и рыхло изъ прошлогоднихь сухихъ 

и истлЪвшиахь стеблей травянистыхь растенй. Обыкновенно оно 

едва возвышается надъ уровнемъ почвы п постепенно переходить 

въ наносъ, оставленный вешней водой. ГнЪздо, сохраняемое у меня 

(№ 41), снаружи свито изъ довольно толетыхъь полунстлЪвшихъ, 

сплющенныхъ и частью размочаленныхъь стеблей Зериз, сухихъ 

соломинъ и листьевъ различныхъ злаковъ, частей метелокъ Рргас- 

шЦез, другихъ ближе неопредЗлимыхъ растенй и шишекъ Сатчи$. 

Во внутреннемь сло гнфзда заключается много высохшей и побЪ- 

лЪвшей тины (Зрагосуга, ОзсШама п др.) съ приставшею п поб$- 

лЪвшею ряскою (Гешпа). ПослЪдийе матералы собраны недалеко 

отъ мВстонахожденя гнЪзда въ ямкЪ, въ которую они были нанесены 

полою водою и затЪмъ по спадени водъ остались тутъ и высохли. 

Неглубовнй и полой къ краямъ лотокъ выложенъ очень тонкими 
о* 2 



а, ое 

стебельками злаковъ, а края его кромф чтото убраны корешками 

п тиною. Разифры: 

Лламетръ гнЪзда == 160 

Высота > 55 

Дламетръ лотка = 80 

Глубина — 35 
р 

Съ средины мая До первыхъ дней 1юня попадаются ненаси- 

женныя кладки, состояния изъ 5—6 яицъ. Г. Дмитренко нашель 

15. У. 84 г. 6 ненасиженныхъь япць, 10. У. 87—5 ненасижен- 

ныхъ лицъ и 16.У. 37 г.—6 ненасиженныхъ яиць. Яйца имВють 

небольшой блескъ. Цвфть ихь довольно густой зеленовато-голу- 

бой. Ближе всего ивфть этоть подходить къ цвЪту япць Тиагаз 

1113115. РазмБры: 

Длина 19) ПЭ ТИ 15 ОЭ: То 925 

Ширина==14 14, 14 14 13,,, 13.; 14 14.., 14. 

Хорошо летающихъ птенцовь встр чалъ я въ половинЪ 1юня. 

Приступаютъ ли иногда чеканчики ко второму размноженю, не 

знаю, повидимому нЪтъ. Съ начала августа чеканчики нЪсколько 

стадятся, п въ это время многе старики линяютъ. 

Отлетаютъ, вполнЪ вылинявши. Вь 1839 г. наша скрылись 

до 16. УШ. Отлеть происходить въ послфдней трети, а пногда 

и съ средины августа; пролегъ бываеть въ концЪ августа и тянется 

до средины пли до конца второй треги сентября. (3. [Х. 34, 12. 

[Х. 85, 14. [Х. 86, 23. УП 4. ТХ. 87, 05. 1Х. 88, 5—1. [Х. 

89, 31. МШТ. 33—12. 1Х. 90. 15. УТ 18 ТО 5. 

92). Пролетаютъ небольшими стайками, придерживаясь р$чныхъ 

долинъ и перепархивая по пути съ куста на кусть, пли тянуть 

чрезъ степи. 

Экземиляры коллекции: № 101 6 а4. 16. ТУ. 87 с. Васищево (Х.у.), 102 & аа. 

14. №., 234 Ф ду. 5. [Х. 88 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 503 6 аа. 

11. У. 89 10., 516 6 а4. 30.1У.89 р. Донець (3м. у.), 715 ® 

ау. 10. [Х. 89 с. Щурово (Из. у.), 959 5 аа. 4.1У. 90 с. Б.- 

Даниловка (Х.у.), 1009 & а4. 15. ТУ. 90 с. Лиманъ (Зм. у.), 1077 

$ му. 31. УШ. 90 с. Рай-Алексавдровка, (Из. у.), 1138 6 дих. 

23. УП. 90 с. Бакировка (Ах. у.), 1154 © му. 20. УП. 901Ъ., 

1155 Ф ад. 23. УП. 90 №. 

Кол. зоол. музея: № 6 а4., 12 © а4. 1. [Х. 33 е. Караеевка, (Х. у.). 



Рга\тсо!а гиБсойа (Тлип.). 

1850. базаса тилсфа ...... С2егпау ПУ), $8. 615, п. 1. 

1866. 5 5 п - АЧернай (о), тре 6. 

Въ первомъ спискЪ итицъ (ТУ, 5. 609) Чернай пропускаетъ 

темнаго чеканчика, на страниц же 615 (ор. с.), перечисляя 

пгицъ, появляющихся случайно, Чернай приводить назване этой 

птички, но безъ указаня мЪста и времени находки; вторая замЪтка, 

Черная (1Х) хотя и относится исключительно къ Харьковской гу- 

бернш. но ни мЪсто находки, ни время опять не указаны, и, по 

всей вфроятности, она относится къ той же самой замЪченной 

птиц; вЗроятно, темный чеканчикъ быль наблюдаемъ Чернаемъ 

только въ Екатеринославской губернт. 

Темный чеканчикъ нигдЪ у насъ не встр$чается, и никакихъ 

матертальныхъ доказательствъ его нахожден1я у насъ нЪть, но въ 

случайномъ залетЪ его къ намъ нЪтъ ничего невозможнаго, такъ 

какъ единичные экземпляры могутъ быть увлечены пролетными 

стайками предшествующаго вида. Въ Бахмутскомъ у$здф, Екате- 

ринославевой губ., я самъ видфлъ въ конц 70-хь годовъ нЪ- 

сколько экземиляровъ этого вида. 

(еп. ВинойЙа. 

10. ВийсШа рпоеп!сигиз (Тлип.). 

1888. Горихвосижа ........ Колесовъ (Х). 

1892. Винса рйоемситиз, 1... . . Зарудный (ХП), стр. 142, п. 40. 

Чернай не нашелъ горихвостки въ Харьковской губ. и нпола- 

гаеть (УП, стр. 40), что эта птица въ „ФаунЪ Понта“ достигаетъ 

предЪла своего распространеня къ сЪверу въ Росаи. А. А. Ко- 

лесовымь отмфчено появлен1е горихвостки въ окрестностяхъ Х. 

хи: 19.1.8810), 30.1У.89, 8.У.90), 4.1.92, 14.11.94 т. 

и исчезновенше ея осенью (ш 16.): 6.1Х.88, 2.Х.89, 15.Х.90 

и 3.Х.91. Н. А. Зарудный (ХП) считаеть горихвостку гн$здя- 

щеюся (1890 г.) птицею долины верхняго теченя р. Орчика ин 

окрестныхъ лфеныхъ острововъ въ Валковскомъ уЪздЪ. 

По моимъ наблюден1ямъ, горихвостка не особенно часто встр$- 

чающаяся лфтняя гнфздящаяся и весьма обыкновенная наша про- 

летная итица. МБстообитан1я ея составляють лфеные и полевые 



сады, опушки большихъ лиственныхь лфсовъ сь дуплистыми де- 

ревьями и сосновые боры. Вглубь лиственныхъ лЪсовъ она захо- 

дитъ только въ томъ случаЪ, если въ нихъ встрЪчаются поляны, 

просЪки и срубы, въ сосновыхь же борахъ попадается даже при 

полномъ ихь однообразли. 

Прилетають къ намъ горихвостки около половины апрЪля и 

часто въ послФдней трети этого мфеяца; иервыя же горихвостки, 

всегда старые самцы, въ небольшомь числЪ показываются уже въ 

началЪ апрфля и изрфдка съ половины марта. (13.ГУ.81, 17.ЛУ. 

82, 18.[У.84, 15.1У.85, 18.1У.86, 16.1У.87, 9—17.[У.88, 16— 

30.1У.89, 17—25.Д\.90, 9—15.1У.91, 4.1У.92, 14.11.93). 

Для гнФздовья горнхвостка избираетъь всевозможныя дупла, 

пустоты и выемки въ древесныхъ стволахъ въ лиственныхь ип 

хвойныхЪъ л$Зсахъ; обыкновенно пользуется она пом$щенями, рас- 

положенными звачительно выше челов ческаго роста. Особенно 

любитъ горихвостка селиться у насъ для вывода итенцовъ на 

деревенскихь жилищахь, если они окружены растительностью, 

даже въ тЪхъ случаяхъ, когда по близости много дуплистыхь 

деревьевъ; здЪсь она вьетъ гнфздо на чердакахъ подъ крышею, 

въ м$стахъ схожденя балокъ, строииль и т. п. мфстахъ. ГнЪзда, 

свпваются изъ сухихъ листьевъ, мочалы, перьевъ и шерсти. Ло- 

токъ бываетъ очень глубокъ. Гнфздо № 19 имфетъ почти цилин- 

дрическую форму съ сильно закругленвымъ дномъ. Снаружи свито 

оно грубо изъ сухихъ дубовыхъ листьевъ, грубой мочалы, клоч- 

ковъ коровьей шерсти, шейныхъ куриныхъ перьевъ и небольшого 

количества травянистыхь стебельковъ, въ томъ числЪ стебельковъ 

полыни (Атгбеттз1а) съ листьями. Очень глубомй лотокъ иметь 

цилиндрическую форму п выведенъь изъ тонкой мочалы, частью 

придерживающей курпныя перья, которыми онъ густо выстланъ. 

Край лотка оплетенъ мочалою. Размфры: 

Лламетръ гнфзда=115 

Высота 1—0 

Лтаметръ лотка = 60 

Глубина, 170 

Съ половины мая, чаще съ начала ипосл$дней трети этого 

мЪеяца, находять 7, 8 (однажды 9) ненасиженныхъ яицъ. Яички 

горихвостки имфютъ нфжную скорлупу съ очень слабымъ блес- 



комъ; цвЪть ихь бирюзово или небесно голубой, безъ всякихъ 

отмЪтинъ. РазмЪры: 

Длана =18,„ 18 18 1 

Ширина = 13,. 13 1 

Птенцы вылетають около половины 1юня (12. УГ. 85). В$- 

роятно, горихвостки высиживаютъ у нась иногда во второй разь 

въ л$то, такъ какь мнЪ попадались только-что вылетЪвиие итенцы 

въ началЪ августа. Старики начинають линять въ концЪ нервой 

трети 1юля; въ концЪ поля они уже въ почти полномъ зимнемъ опе- 

ренш. У одного самца (236), убитаго 30. УШ, въ зимнемъ оперенш 

на многихъ перьяхъ лба уже совершенно стерлись ржавые края, 

и лобъ поэтому чисто ОФлый, какъ у птицъ въ брачномъ нарялф. 

Отлетають горихвостки съ половины августа до половины 

сентября; въ 1887 г. мЪетныя горихвостки скрылись въ начал 

сентября, а въ 1890 г. сгали уже незамфтны въ послЪдней трети 

августа; пролегныя попадаются съ половины сентября и видны 

до половины октября, но въ послЪднее время наблюдались только 

молодыя птицы. (14. Х. 76, 3. Х. 81, 25. 1Х. 82, 129. Х. 84, 

24. ТХ. 85, 95. ПХ. 86, 24. Х— 8. Х. 87, 6. 1Х-6. Х. 88, 

18. УШ.—11.Х. 89, 30. УШЬ6. 13.Х.90, 24. УШЬ-—15. ЛХ. 

3. Х. 91, 20. УШМ 19. ТХ. 972). Въ это время горихвостки по- 

падаются на глаза очень часто, и особенно часто слышенъ ихъ 

крикъ. Въ лЪсахъ, идущихь съ М на 3, въ балкахъ, тянущихся 

вь этомъ же направленш, горихвостки весь день подвигаютея къ 

югу, перепархивая съ дерева на дерево, съ куста на кустьъ. Въ 

балкахъ, заросшихь степною растительностью и въ открытыхъ 

степяхъ онЪ въ это время не составляютъ рфдкости; главный же 

пролетъ происходить ночью. 

Относительно размровь и оперемя наши горихвостки не 

представляютъ какихъ либо особенностей, но наши самки этого 

вида значительно рыжЪе изображеня у Лрессера '). 

Экземиляры коллекщи: №224 & а4. 23. УТ. 38 с. Кочетокъ (3м. у.), 236 $ 

а4. 30. УШ. 88 с. Б. Даниловка (Х. у.), 590 6 аа. 18. У. 89 

с. Кочетокъ (3м. у.), 771 6 аа. 11. Х. 89 с. Хорошевъ (Х. 

У.), 1024 6 з4. 38. У. 90 в. Васищево (Х. у.), 1073 6 аа. 31. 

УТП. 90 с. Б. Даниловка (Х. у.), 1177.6 а4. 19. 1Х. 90 х. 

Замуруевъ (Х. у.). 

Кол, 3001. музея: №33 5 аа. 14. Х. 76 с. Филиппово (Х. у.). 

о, 
аа ЗЕ, 13: 

1) Ор. в. Уо1. И, р. 41, р. 277. 
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ВибсШа 1Иуз (Зеор.). 

Чернай не нашель у насъь черногрудки (УП, стр. 28). 

Горихвостка эта въ Харьковской губ. въ качеств залетной 

птицы не попадалась и свфдЪнй о ней у меня н$тЪ. 

эиЬГ. ЗУБУПМАЕ. 

Сет. Суатесща. 

11. Суапесша |еисосуапа, С. [. Втезм. 

1891. Суапесиа Теисосуата, С. Т,. Втейт. Зарудный (ХП), стр. 142, п. 42; 
стр. 145—147. 

Н. А. Зарудный (ХИ) считаеть б$логорлую варакушку обык- 

новенною гнздящеюся итицею долины верхняго течен1я р. Орчика 

и р»дкою гнфздящеюся птицею „Вип“ окрестныхь островныхъ 

лЪсовъ въ Валковскомъ уфзлЪ. 

БЪфлогорлая варакушка принадлежить къ числу очень обыкно- 

венныхъь нашихъь лЪфтнихь гнфздящихея п пролетныхь птТицЪ. 

М3 стообитане и образъ жизни совершенно сходны съ С. зцеаса. 

Прилетъ, отлетъ и иролетъ происходятъь въ одинаковое время съ 

(0. зиечеа. ГнЪфзда свой эти варакушки помфщаютъ въ тЪхь же 

мЪетахь, гдЪ и С. заесса. Число яицъ, ихъ величина и цвЪть 

совершенно одинаковы. 

Прим чан1е. Близъ водяной мельницы г. Арефьева на р, 

БабкЪ, въ Волчанскомь уЪздВ, нашелъья 22.У.86 года въ густой 

крапивЪ гнЪздо варакушки съ 4 слабооперенными птенцами. Въ то 

время, какъ я разсматриваль гнфздо, ирилетфли обладатели его и, 

такъ какъ они подлетали и садились очень близко отъ меня, веегс 

на одинъ шагь, я разглядЪлЪ, что у самца на горлБ не было 

слда другого цвЪта, кромЪ голубого, и об птички были значи- 

тельно меньше С. заес1са и С. 1епсосуапла. Гнфздо было мною остав- 

лено съ тЪмъ, чтобы послЪ забрать стариковъ и болбе оперенныхъ 

птенцовъ, но, кь сожалфнио, я его уже боле не нашелъ, такъ 

какъь оно было разорено. Найденное мною въ 25 шагахь отъ 

вышеуказаннаго, другое гнЪздо содержало 6 св$жихъ, уложенныхъ 

въ два ряда, яичекъ, отличавшихся очень небольшою величиною; 

такъ какъь птички не прилетали, то я взялъ его, не зная въ 



точности какой варакушкЪ оно принадлежить. У видЪнной мною 

С. хо, С. Г.. Втерм голубое поле было гораздо боле рас- 

пространено книзу и ярче, черный поясокъ п ржавая полоска были 

уже и не столь ярки, какъ на изображении Дрессера. Къ сожалЪ- 

ню, я не могь изслВдовать голубого оперенйя птички: были ли 

основантя перышекъ однообразно сЪраго цвЪта, или чисто бЪлыя ')? 

Экземпляры коллекщи: № 39 6 аа. 12. ТУ. 88 окр. г. Ахтырки, 258 6 аа. 

20. ТУ. 88 р. Донецъ (3м. у-), 264 6 а4. 16. У. 88 с. Коче- 

токъ (3м.у.), 1013 6 а4. 15. ТУ. 90, оз. Лиманъ (3м. у.), 1014 

о 14. 12. ТУ. 909 0., 1039 © аа. 13: ПУ. 902Ъ., 1313. 6 аа. 

3. У. 91 с. Бакировка (Ахт. у.),. 153156 аа. 1. ТУ. %1., 

1316. 6 а4. 3. 1У. 91 16., 1317 6 аа. 30. Ш. 91 па. 

12. Суапесша зиестса ([лоп.). 

1847. Зуйма зивеси . .-.--..... Чернай (Т), стр. 46. 

1850. Тлизетоа „ соозаоснвое- О бр ЗВ 2 

1851. > с. 6 26хлау (№); 52.258: 

1858 $ О Чернаиз у отр. З6у п, 88, 
1888. Варакушка . о Колесовья со). 

1889. Суатееша р А г (ХЕ з). 

1881. я зиесса, Т.. ...... о. Зарудный (ХП), стр. 142, 1.741; 

стр. 145—147. 

Зорька. 

Чернай отмБтиль варакушку въ систематическомъ каталогь 

(Г); затЪмъ (ТУ), — считаеть её случайно залетною птицею Харь- 

ковской губ.; далЪе (У), говорить, что варакушка обыкновенна 

осенью; наконец (УТТ), считаегь её нашею лЪтнею птицею, при- 

летающею къ концу апр$ля. А. А. Колесовь отмфтиль ея при- 

леть въ окрестностяхь Х. с.-х. ф.: 21. Ш. 86, 25. Ш. 87, 21. 

ИОВ ВХ) 2 В) 25. о 90, ИЗ. ПИ. 912. ЛУ: 

92 и исчезновене пзъ указаннаго мфста: 27. УП. 88, 26. УП. 89, 

5. ГХ. 90, 18.. УШ. 91 и 8. 1Х. 92. Н. А. Зарудный (ХП) счл- 

таегь варакушку обыкновенною гнЪ®здящеюся птицею (1890) до- 

лины верхняго течешя р. Орчика п окрестныхъ л$еныхъ острововъ 

въ Валковскомъ уфздЪ. 

') См. Н. бабке „Оле Уозе]\уал4е Не]со]ап4“. 1891, 3. 280, № 89. 



у, 

По моимь наблюденшямъ, шведская варакушка у насъ очень 

обыкновенная лЪтняя гяФздящаяся и пролегная птица. Въ иные 

годы въ извфстной мЪстности замфчается перевЪеъ гн$®здящихся 

ина сторонЪ С. зчечса, въ друме—на сторонЪ С. 1еасосуапа, въ 

наибольшемъ же числЪ на гнЪздовьЪ попадаются формы со смЗ- 

шанными признакамм того и другого вида. Станшею она, избираетъ 

ольховыя рощи, кусты, заросли тростника и густыя травы по бе- 

регамь рЪкъ и прудовъ. лознякъ по сырымъ и топкимъ островамъ 

п лугамъ п вообще болота. Прилетаеть къ намъ шведская вара- 

кушка очень рано, именно одиночныя или въ небольшомъ числЪ 

появляются съ средины марта, въ напбольшемь же числ — съ 

начала послЪдней трети марта, р$же въ началЪ апрЗля. Г. Дмит- 

ренко наблюдаль въ окрестностяхъ с. Люботина (Валк. у.) раный 

въ 1888 году прилегъ одиночной варакушки 20 марта; А.А. Ко- 

лесовь наблюдалъ въ томь же году первую прилетную 21 марта, 

въ то время какъ мнЪ она попалась, но уже въ масеЪ, только 

28. Ш. Самый ранн!й ирилетгь одиночной замЪчень въ 1890 году. 

(7. №. 82 29. 82 ИТ ВОЗ 8 55 Вт 

18. ТУ. 86. 25. 31. ШЬ— 8. №. 87, 20—98. Ш. 88, 94. М— 

10. 1:89, 16. 2. ТУ. 90; 19.. Е ПУ ОЕ 42: 092 

По прилетЪ варакушки держатся въ большомъ числЪ по вся- 

кимъ болотамъ и прячутся въ прошлогодней растительности. Въ 

раннюю пору но прилет можно видФть ихь бЪгающими по от- 

крытымъ несчанымь отмелямь и обыскивающихь наносы. Пень 

ихъ въ это время раздается повсюду и нерЗдко всю ночь напро- 

леть. Птичка до того увлекается, что къ ней ничего не стоитъ 

подойти почти вплотную и нисколько не пугается, не перестаетъ 

иБть и не отлегаегь оть насыпи полотна жел$зной дороги при 

прохожденш поЪздовъ. Разгаръ пЗн1я бываеть съ средины первой 

трети и въ половин апрфля. Гн$здо всегда хорошо спрятано; 

пом щается оно на самой землВ въ бол5е сухомь м$стечкЪ, подъ 

болотными кустами или вь трав и очень часто въ крапив® 

около водяныхь мельницъ. ГнЪздо, хранящееся у меня (№ 23), 

грубо свито пзъ расилющенныхъ стеблей болотныхъ злаковъ и ихъ 

листьевъ, съ частицами мха (ЭрВаспат) и корешками болотныхь 

растенй въ основанш. Лоточекъ выложенъ тЪми же, но болфе 

нЪжными, веществами, а также размочаленнымь лыкомъ. 

Дламетръ гнЪзда = 125 
Высота, — 65 ” 
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Лламетръ лотка=50 

Глубина, и —=50 

Сь начала мая и до послЪдней треги этого мфсяца находилъ 

я полныя кладки изъ 6 ненасиженныхъ лиць перваго размноженя 

(11. \1.58—4 сильно насиженныя яйца); г. Дмитренко нашелъ въ 

с. ЛюботинЪ (Валк. у.) 15.\.87 пять ненасиженныхъ яиць. Въ 

1885 тоду нашелъ я гнфздо съ 5 ненаспженными яйцами 11.УГ; 

быть можеть, это была уже вторая кладка въ указанное лЪто. 

Размфры яицъ слЗдующе: 

Длина в, Ва 19 16 18, а ТН, 9 

ирина —13.. 13. 13. 13,, 13, 13. 14 м 14 14.14 

Скорлупа нЪжно-матовая пли едва блестящая. ЦвЪфть яицъ, 

велЪдстве густоты рисунка, обыкновенно однообразно оливковый, 

но попадаются и такя, у которыхь просвфчиваегь зеленоватый 

фонъ, такъ что они кажутся пятнистыми; у третьихъ на зелено- 

ватомь фонЪ замфтны въ очень большомъ количествЪ неясныя 

ржавыя пятнышки; наконецъ, встр$чаются и тавя, у когорыхъ фонъ 

`голубовато-оливковый съ ржавымь вфночкомъ у тупого конца. Съ 

начала 1юня попадаются летаюние итенцы. Въ половин Пюня 

вновь слышится успленное пЗн1е самцовъ, и, по всей вЪроятности, 

нфкоторыя пары приступають ко второму размноженю. Съ на- 

чала августа молодыя итицы начинають мфнять темное птенцо- 

вое опереше на одежду взрослыхъ птицъ. 

Отлетъ происходить съ начала сентября, а пролетгъ длатся до 

начала октября. На пролетахъ попадаются онЪ въ рЪчныхь доли- 

нахъ разсфянными стайками пли одиноко; тутъ онЪ перепархиваютъ 

цфлый день въ тростникахъ, ольхахъ, камышахъ и лознякахъ и 

отыскиваютъ кормъ, состояний изъ всевозможныхъ мелкихъ на- 

сЪкомыхъ (27.11.89 —маленькая личинка Руйзсиз, элитры мел- 

кихъ Со[еорйега п нЪсколько кокончиковь М1сгоерор{ега). Тя- 

нугь всю ночь или зарями. (1.1Х.81, 8.1Х.82, 10.[Х.84, 4.Х.85, 

25.[Х.86, 20.1Х—3.Х.87, 5.[Х.88, 30.1Х.89, 5.17.[Х—2.Х.90, 

5—14.1Х.91, 31.УШЬ—19.1Х.92). 
О нашихъ варакушкахъ Н. А. Зарудный пишет (ХИ, стр. 145 — 

147) слБлующее: „МнЪ удалось собрать значительную коллекцио 

орчанскихъ варакушекъ; часть ихъ принадлежить къ бЪФлогор- 

лымъ— С. 1ецсосуапа, другая къ рыжегорлымъ —С. зпес1са, третья— 

къ переходнымъ между ними формамъ, причемь эти посл5дн1я 



репрезентованы напбольшимъ количествомъ экземпляровъ, такъ 

какь именно онЪ составляють подавляющую массу варакушекъ 

въ посфщенной мною м%стности. 

Украансвя С. зиесса рЪзко отличаются отъ оренбургекихъ 

представителей этой формы н$которыми признаками, изъ которыхь 

два особенно сильно бросаются въ глаза: 

1. Окраска верхней стороны тфла у нихъ замфтно темифе, 

ч$мъ у оренбургскихь, у которыхъ она кромЪ того съ болЪе зна- 

чительною прим$сью сЪраго цвЪта. 

2. Рыжее пятно занимаеть гораздо меньшее пространство на, 

голубомъ пол, какъ въ длину, такь и въ ширину. Очень р5дко 

между украинскими птицами понадаются экземпляры съ такимъ же 

большимъ пятномъ, какъ у оренбургекихъ. 

Украинемя С. зиес1са и С. 1епсосуапа, связываясь другъ съ 

другомъ рядомъ постепенныхъ переходовь, имЪють обие при- 

знаки, отличающе ихъ оть оренбургскихь С. заес1са, именно: 

1. Окраска верхней стороны тЪла у нахъ замътно темнфе и 

не съ такою сильною прим$сью сЪраго цвфта. 

2. Разм$ры бЪлаго или рыжаго пятна на голубомъ полЪ горла 

въ громадномъ большинствЪ случаевъ не такъ велики. 

Такимъ образомъ украинсюмя С. заесеа являются въ нЪко- 

торомъ отношении связующимъ звеномь между оренбургскою С. 

змес1са и западною С. Тепсосуала. Вопросъ теперь въ томъ, счи- 

тать ли ихъ за гибридовъ между С. заеслса, восточною и С. 1е1со- 

суапа, или за м$стную переходную между ними породу? Такъ 

какь я не нашелъ здВсь настоящей восточной С. зчесса и такъ 

какъ въ оренбургскомъ краЪ между сотнями варакушекъ мнЪ ни- 

разу не улалось видфть С. 1епсосуапа '), хотя и попадались 

экземпляры съ н$которою наклонностью къ этой послфдней, то 

думается, что всего лучше рЪшать этотъ вопросъ признашемъ 

переходной мЪ$стной породы, а неограниченнымъ скрещиванемъ 

именно ея съ С. 1еипсосуапа объяснять происхождене всфхь этихъ 

многочиеленныхъ формъ, которыя связываютъ ихъ другъ съ дру- 

гомъ. Въ такомъ случаЪ прйдется установить для Палласовской 

') „М. Н. Богдановъ (Птицы и зв$ри Поволожья) также не налель ее 

вигдЪ въ черноземной полосБ Волги. Жаль, что изъ сообщен1я Карелина 

(разборъ статьи Рябинина) не видно, найдена ли бфлогорлая форма сь ниж- 

няго Урала на ‘пролетф или на гнфздовь$“. 



ЕЕ 

(0. соегесша формы осс1етаЙ$ и ометаЙ$, хотя бы временно, 

до подробнаго сравнен1я представителей рыжегорлой варакушки изъ 

самыхъ разнообразныхь мфстностей области ея распространеня“. 

Я виолнЪ согласень съ мнЪнемь Н. А. Заруднаго относи- 

тельно преобладан1я между нашими варакушками переходныхъ 

формъ, скажу только, что сильное развилме бЪлаго пятна у С. 1ецс. 

и ржаваго у С. заес. бываеть въ Харьковской губерни не осо- 

бенно рЪлко. 

Прим чанге. У одной старой самки (№ 974) по бокамъ горла, 

и на зобЪ появляется довольно много голубыхъь перьевъ. 

Экземпляры коллекции: № 108 6 а4. 81. Ш. 87 р. Донець (3м. у.), 219 

© аа. 11. У1. 83 с. Кочетокъ (3м. у.), 221 6 аа. 5. [Х. 88 с. 

Б. Даниловка, (Х. у.), 233 © а4. 5. [Х. 88, хут. Очеретянка, 

(Х. 7У.), 306 6 а4. 14. У. 88 окр. г. Ахтырки, 974 Ф зг..2.У.90 

с. Б. Даниловка (Х. у.), 1012 & а4. 13. ТУ, 90 с. Лиманъ (3м. 

у.), 1016 6 а4. 15.1У. 90 1., 1021 6 а4. 12.1У.90 Ш., 1139 6 

а. 15. [У.901., 1314 6 а4. 10. [У. 91 с. Бакировка (Ахт. у.), 
1318 6 а4. 2.1У. 91 1., 1515 6 а. 13. УТ. 92 р. Мерло (е. Руб- 

левка, Богодух. у.), 1568 & ау. 25. УТ. 92 с. Бакировка (Ахт. у.). 

Кол. зоол. музея: №510 а & аа. У. 76 окр. г. Харькова, 510 Ъ. 5 дих. 14. №. 

деп. Вт шсих. 

13. ЕгИвасиз гибесша (лип... 

1827. Зуйла тифесша, Гай... . . Криницюй (1), стр. 45. 

1850. Тлизаоа › Черная (сир. 3%. 

1850. Ф г А. 5 б7етпау (ГУ): 5. 6101.27; 5.616, п.122 

1859. › ы ‚ (\, 3. 559; 553, п. №. 
1853. я 5 ое. ернай СУ), стр. 36 п:189. 

1838. Малиновка, Зорянка .... . Колесовь (Х). 

Зорянка, малиновка, зорька. 

Криницей (Г) наблюдалъ зарянку въ октябрЪ и замфчаеть, 

что она у насъ пребываеть въ тЪнистыхъ лЪфсахъ. По Чернаю 

(Ш, 1У и УГ), зарянка лЪЬтняя птица, появляющаяся въ мартЪ и 

отлетающая въ конц октября; зат5мь (УП), Чернай указываетъ ея 

прилеть до конца апрЪля. А.А. Колесовъ отм$тилъ прилетгь заря- 

нокъ въ окрестностяхъ Х. с.-х. фермы: 29. Ш. 87 (т ИЦ.), 29. Ш. 88 

(0), .. В. 1.89, 14. 1. 90, 17. Ш. 91, 30.11.92 и исчевнове- 

не: 7. Х. 87, 31. Х 88 20. Х 80. 26. Х. 90, 21. Х. 91 и!0: Х. 93. 



м 

Зарянка—наша очень обыкновенная лЪтняя гнЪздящаяся и 

пролетная птица, избирающая свопмъ мЪ$стообитанемь больше 

или маленьке лЪеа, стояшле, какъ въ сухихъ, такъ и въ сырыхъ 

мЪстахь, но съ подлфскомъ; въ борахъ она попадается рЪже. 

Любимымъ же м$Ъстообитанемъ служатъ ей лЪеные сады, глумя 

лЪеныя поросли, преимущественно ор$шника, съ небольшими от- 

дфльно стоящими деревьями (маяки) и склоны лЪфсныхъ балокъ. 

Прилетаетъ къ намъ зарянка очень рано: валовой прилетъ бываетъ 

съ средины марта, одиночныя появляются и раньше (82, 89, 90 тг.); 

рЪже попадаются запоздавиие экземпляры въ самомь началЪ ап- 

р$ля. (20. Ш. 81, 10. 11. 33, 13. 11. 83, 16. Ш. 84, 21. Ш. 85, 30. 

ШП. 86, 27. Ш—5.[У.87, 29. Ш.88, 10. ШЬ— 8. ТУ. 89, 11—15. 

Ш.90, 15—29. Ш.91, 28—30. Ш.92). 

ГнЪзда номфшаются въ хорошо защищенныхъ мфетахъ и очень 

часто въ лЪеныхъ водоропнахъ, между камнями и корнями деревь- 

евъ. Тавя гнфзда почти всегда прикрыты сверху или выступаю- 

шомъ камнемъ, или древеснымъ корнемъ и землею; свиваются они 

довольно рыхло изъ сухихъ листьевъ и стебельковъ травы; лотокъ 

выстланъ тонкими стебельками и нфсколькими конскими волосами. 

Въ началЪ послЪдней трети апр$ля попадаются полныя кладки 

изъ 5—6 лицъ въ ненасиженномь состоянш. Скорлупа ихъ чрез- 

вычайно нфжная, матовая, основной цвФтъ свЪтло-розовато-желто- 

ватый съ мелкими ржаво-розовыми пятнышками и точками, стоя- 

щими то рфже, то гуще, и этимъ обусловливается большая или 

меньшая густота цвфта всего яйца. Иногда у тупого конца обра- 

зуетея, хотя неполный и жидюй, вфнокъ. РазмВры яиць сл$- 

дующе (кл. № 118): 

Длина =—19, 20 19, 19 19, 19, 19 19 , 
Ширина = 14, 15, 15 14, 15 15, 15 14/55 

Джина в—=20 120 200: 2105 19. 999. - 

1 

о 

Ширина = 15,; 15 15,.,15,.,15,; 15,15... 

По веЪмь вЪрояямъ, судя по вторично усиленному пфн!ю въ 

средин$ 1юня, зарянка приступаеть у насъ ко второму размножен1ю 

въ томъ же году; но, должно быть, дважды въ голу выводятъ птен- 

цовъ не ве пары. Линька этой птицы мною не просл$ жена съ 

достаточной полнотою. У одного самца моей коллекщия въ концЪ 

мая происходить см$на рулевыхъ и маховыхъ второго порядка. 

Въ половинф сентября попадаются птицы, у которыхъ. все опе- 



рене, за исключенемъ немногихъ мелкихъ птенцовыхъь перьевъ, 

уже, какъ у взрослыхъ. 

Отлетаютъ наши къ концу сентября; тлавный пролеть бы- 

ваеть около половины октября и тянется до конца этого м$Всяца; 

одиночныя молодыя зарянки, но уже расцвЪченныя, какъ взрослыя, 

изр%дка попадаются до начала второй трети ноября. (12. Х. 84, 15. 

Х. 85, 98.Х.86, 21. [Х—16. Х. 87, 20. Х— 31. Х.88, 16—29.Х. 

21.Х1. 89, 15.]Х—098.Х.90, 13.]Х--27.Х.91, 1.1Х—10. Х. 92). 

На пролетахь держатся небольшими стайками или въ оди- 

ночку. Тянуть ночью и зарями, а днемъ кормятся и постепенно 

перепархиваютъ ио склонамъ лЪеныхь балокъ и рЪчныхь долинъ, 

идущихь въ благопрятныхь направлешяхь пролета. Попадаются 

вЪ это время иногда цфлыми стаями въ глухихъ сосновыхъ борахъ. 

Зимующихъ не встрЪчалъ, хотя нЪкоторые итицеловы утверж- 

даютъ, что она въ одиночку попадается иногда въ благопртятныя 

зимы, на что указываетгь отчасти ея нахождение у насъ 21. ХТ. 89. 

Экземпляры коллекции: № 129 6 а4. 31.У. 88 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 223 

6 а4. 24. УШ. 83 х. Очеретянка (Х. у.), 446 6 а4. 10. Ш. 89 

с. Б.-Даниловка (Х.у.), 480 6 а4. 24. 1. 89 1Ъ., 788 6 а4. 16. 

Х. 89 с. Хорошевъ (Х. у.), 789 © аа. 14. ша. 

Кол. зоол. музея: №76 & а4. Х. 1827 окр. г. Харькова, 511 & а4. 1876 Иа. 

(еп. Паийаз. 

14. Чашйаз иена (Глип.). 

1838. буйла изспиа, Гай... ... Кривицю (1), стр. 44. 
1888. г я ее е (1), тетр. 12. 

1850. Тлизса Тлизсима, Г... .. . С2егпау (ТУ), 5. 609, п. 26; 5. 616, п.21. 

1853. ы извииа „.:-. о. Чернай (УП), стр. 36, п. 87. 

1891. Дала Физеима „.... - Зарудный (ХП), стр. 142, п. 44; стр. 

145. 

Криницюый отмЪтиль западнаго соловья въ систематическомъ 

каталогв (Г) и присоединяеть: „очень малъ, вфроятно молодой 

еще“. Въ другомъ м$ЪетЪ, въ рукописи (П), Криницюй говорить, 

что западный соловей, 5. азсима, рЪже восточнаго, 5. ри|оте]а, и 

прилегаеть въ половин апр$ля. У Черная на 616 стр. (ТУ) при- 

ведено три наблюденйя прилета восточнаго соловья, относительно 

же западнаго--сказано лаконически: „Маги“. Очень можеть быть, 

что на стр. 609 произошла простая перестановка словъ, такъ 



какъ тамъ сказано: „восточный соловей рЪдокъ, а западный — 

обыкновененъ“. Въ „ФаунЪ“ (УП) Чернай отм чаетъ его прилеть до 

конца апрЪля. У Дрессера '), получивиаго св$дЪня отъ г. СабанЪе- 

ва, въ свою очередь почерпнувитаго ихъ у Черная, Раш. 14$. названъ 

гнЪздящеюся иптицею Харьковской губернш; о нахождени же 

Ла. рот. въ нашей губернш свЪдЪв у Дрессера нЪть. А.А. 

Колесовь наблюдалъ этого соловья въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф. 

23. ЛУ. 89. Н.А. Зарудный (ХП) считаегь западнаго соловья рЪд- 

кою гнЪфздящеюся птицею долины верхняго течевня р. Орчика, 

въ Валковскомъ уфздЪ, и прибавляеть (стр. 145 1.с.): „Лично мнЪ 

не пришлось встрЪтиться съ этой птицей, но я видЪль одинъ 

экземпляръ, происходяшай изъ этой мЪстности и пойманный весною 

нын'Ъшняго (1890) года. По словамъ охотниковъ, хорошо различаю- 

щихъ О. рЮЙоте!а оть 0. 1азепма, этоть послфдай гнфздится на 

Орчивк$ рЪдко“. 

Западный соловей, по моимъ наблюден1ямъ, у насъ очень рЪд- 

кая гнфздящаяся птоца западной половины Харьковской губерши, 

въ восточной же половинз я его нигдЪ не встрЪчаль. ГнЪздо 

Этого соловья мнЪ пришлось найти всего одинъ разъ въ глубинЪ 

большого лЪса (казенной Чугуево-Бабчанской дачи 21.У. 86 года; 

восточнаго соловья я никогда не находиль гн®здящимся такъ глу- 

боко въ лЪсу). Въ гнЪздЪ было 4 сильно насиженныхь яйца. Другой 

случай его гн$здован1я доказывается поимкою молодого, еще плохо 

порхавиаго, птенца— 6. УГ. 76 года въ окр. г. Харькова. Прилета 

и отлета западнаго соловья я не наблюдаль. 

Экземиляръ коллекщи № 27 (46{.) ® а4. 2. УШ. 86 с. Кочетокъ (3м. у.). 

Кол. зоол. музея № 509 ри. 6. УТ. 76 окр. г. Харькова. 

15. ОаиНаз риЙоте!а (Вес1$6.). 

1767. Солови........... Горленской (Хроногеограф. описаме 

г. Харькова). 
тиб № д... ес. Чернякъ (Географ. опиван. м. Липець 

съ припие. мфетами). 
1763: > ее... Ковалевский (Географ. описан. м. Оль- 

шаной съ у.). 

Ти6В- еее « ББляевъ (Географ. описан. м. Валокъ 

съ принис. жит... 

- Ор. ‘сё. Ус]: Ш, р. 867. 
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1769. Солови........... АЛьвовъ (Географ. описан. г. Ахтырки 

Сы У.) 

1969 ее... о... Кучериновъ (Географ. описан. г. Сумъ 

съ у.). 
п ети. е. Месевицюй (Описан. г. Мерефы). 

И. В Горбачевъ (Описан. м. Хотомли съ у.). 

1835. бума риЙотёа, Веейз... . Криницкй (Т), стр. 44. 

1838. з ы Пет ана я (1), тетр. 12. 

1850. Тлизао[а г Чернай (ПТ), стр. 34, 86. 

1850. „ Рийот@аа Весйз. .. Слегпау (ТУ), 5. 609, п. 25, 5. 616, п. 20. 

1851. Соловей........... Клепацюый (Сельек. лфтопиеь), № 34. 

1851. > а И а Рудинсвй (114.). № 33. 

1852. Тлузсз а рийот@ёа . .... . С2егпау (УТ, В. 553, В. 557, п. 16. 

1853. я т Весйз. .. Чернай (УП), стр. 36, п. 86, стр. 38, 

п. 5: стр. 42, п. 29. 

1866. я > АЧернай 0%) отр 
1888. Соловей польский... .. . . Колесовь (Х). 

1889. > боны - Тлушковъ (Охотн. газ.), № 16, етр. 193. 

1891. Дамйаз риЙотёа, Весйз+. . . зарудный (ХПИ), стр. 142, п. 48. 

1891. Соловей .......... Новиковъ - Ровенко (Охотн. газета), 

№ 20, стр. 314. 

Ооловей. 

Криницкй пишетъ (Т) объ этомъ соловьф: „ВУма раПотеа 

Весв. осс1за ш Вого 20 дИй (1835) Бассаз Готсеге Чеуогалз. 

Уа4е тага ару@ поз“. У Черная (ПШ) восточный соловей на- 

званъ нашею лЗтнею птицею. прилегающею между 7 и 15 апрЪ- 

ля (стр. 36, 1. с.); далБе (ТУ) говорится, что Г. раоте!а 

Вес. „Па Сватко\зевеп Соцу. зе№еп“, а [,. зепиа „Пи Сватк. 

Соцу. ВАйво“; затВмъ Чернай приводить время прилета (ТУ) раз- 

сматриваемаго мною соловья: 15 аирЪля 1846 г., 22 апрЪля 1847г. и 

12апр$ля 1848 г.; далЪе (УГ) приводятся еще числа: 9 апрЪля 1849 г., 

19 апрЪля 1850 г. и12 апр%ля 1851 г. Въ „Фаунз“ (УП) отм$чается 

прилеть восточнаго соловья къ концу апрфля; на стр. 42 (1. с.) 

Чернай считаетъ восточнаго соловья одною изъ самыхъ обыкновен- 

ныхъ птицъ, замВтныхъ даже при самомъ поверхностномъ наблюде- 

нш. Въ послЪдней своей замфткЪ о птицахъ Харьковской губерн!и 

(ТХ) Чернай дЪлаетъ выводъ, что соловей прилетаетъ къ намъ между 

Ти 15 апрЪля. Отлетъ Чернаемъ нигдЪ не указанъ. Въ 1851 году 

шт.-кап. Г. Кленацюй замфтилъ прилеть соловья въ с. АраповкЪ, Ву- 

пянскаго уЪзда, 6. Ш. (2). Свящ. А. Рудинсюй слышаль первое пън!е 

соловьевъ нах. Великоцкомъ, СтаробЪльскаго уфзда, 15.[\У.51. А.А. 
о 
о Н. Сомовз. Орнит. фауна Х. г. 



Колесовъ наблюдалъ прилеть соловьевъ въ окр. Х. с.-х. фермы: 

16. ГУ. 85, 22:1 86 25 ВИ. 18 88 00), ШЗ ВО 
ТУ. 90, 16. ТУ. 91, 19.1У. 92 и исчезновене: 15. УТ. 87, 26. УП. 

88, 22. УП. 39, 22. УП.90, 12.УП.91 и 20. УП. 92. Г. Глушковъ 

слышалъ первое пиЪн!е соловья въ окр. с. Коломакъ, Валковскаго 

у$зда, въ первой трети апрЪля 1889 года. Г. Дмитренко сообщилъь 

мнф, что въ томъ же году онъ слышаль первое пЪне соловья 

15. ТУ. Н. А. Зарудный (ХП) ечитаеть восточнаго соловья обык- 

новенною гн$зздящеюся птицею долины верхняго теченя р. Орчика 

и прилегающихъ лЪеныхъ острововъ Валковскаго уЪзда. Г. Нови- 

ковъ-Ровенко слышалъ въ окрестностяхъ г. Харькова перваго 

соловья 14.ТУ.91, къ 21.Т\, по его словамъ, вс зап$ли. 

Восточный соловей у насъ повсеместно распространенная п 

очень обыкновенная лЪтняя гнфздящаяся и пролетная птица. МЪсто- 

обитанемъ служать ему опушки большихъ лфсовъ (въ глубину 

которыхъ онъ залетаеть очень рЪдко), лЪеные и фруктовые сады, 

ольховыя рощи, байрачные лЪса и срубы. Въ сосновыхъ борахъ 

встрЪчать его приходилось очень р$дко и то— больше на проле- 

тахъ. Поселяется онъ также въ небольшихь городскихь садахъ. 

Прилетаютъ къ намъ восточные соловьи около половины апрЪля. 

Самый ранн прилетъ, по моимъ наблюден1ямъ, быль въ 82 и 90 

годахъ. (18. ТУ. 80, 15. ТУ. 81, 5—12. [У. 82, 18. ТУ. 83, 17. [У. 84, 

14 —16. ТУ.85, 10—22.1У.86, 17—25. [У. 87, 18— 20. 1У. 88, 

10—15. У. 89, 415. 1\. 90, 11—16. 99—19. 090 

ГнЪзда соловьевъ помфщаются въ тЪзхъ же мЪстахъ, которыя 

указаны раньше, а также подъь кучами хвороста въ р$дкихь лЪ- 

сахъ. Помфщается оно всегда на землЪ у корней кустарника или 

древесной поросли. Обыкновенно оно сильно углубляется въ ли- 

стовой покровъ лЪеной почвы, такъ что края его приходятся почти 

на одномъ горизонтЪ съ этимъ иокровомъ и переходять въ него 

незамЪтно. Гнфзда имбють грубый и довольно рыхло свитый на- 

ружный слой изъ полупстлЪвшихъ дубовыхъ листьевъ; къ краямъ 

лотка примъшиваются тонюе прутики, сух1е травянистые стебельки 

и небольшое количество соломинокъ. Лотокъ выстланъ очень тонкими 

стебельками злаковъ, нЪсколькими размочаленными листочками 

посл$днихъ растенш, тончайшими корешками и нЪсколькими во- 

досками изъ конской гривы. Въ другихъ гнЪздахь я не находиль 

посл дняго матертала. Разм$ры (№ 20): 



а. ь. С. 

ЛДаметръ гнЪзда = 115. 15 130. 

Высота м. 80. 80. 

Ламетръ лотка = 65. 57. 

Глубина, = Е 8%. 60. 45. 

Полную кладку изъ 4—5 ненасиженныхъ яицъ можно найти 

съ начала первой трети мая до первыхъ чисель 1юня. Г. Дмитренко 

нашель 8.\У.88 въ окрестностяхъ г. Харькова 5 слабо насижен- 

ныхъ япцъ. Самую позднюю кладку изъ 3 ненасиженныхъ яиць 

нашель я 10. \1. 87 г. Скорлупа яицщь н$фжная съ слабымъ блес- 

комъ пли почти матовая. Цвфтъ чистый оливковый или корич- 

нево-оливковый. Часто цвфтъ яицъ очень подходить подъ цвЪть 

сухихъ, полуистлЪвшихъ дубовыхъ листьевъ, а иногда все яйцо 

бываеть темно-шоколаднаго цвЗта. Иногда на тупомъ или остром 

полюсЪ яйца наблюдается болЪе рыжеватый тонъ, происходяшай 

отъ множества мельчайшихъ точекъ послфдняго цвЪта; отдЪль- 

ныхь пятенъь или крапинокъ на соловьиныхъь яйцахъ я не замф- 

чаль. Часто яйцо бываегь покрыто известковыми жилками п маз- 

ками отъ экскрементовъ. РазмЪры: 

Длина —=22,,23, 22,2], 23 21, 21 20,,, 20,., 20 

Ширина == 16,17 16„, 16 16 16,, 15,15 , 15... 16 

Длина —21 21, 20,22 ‚20, 20,,,20, 99, 99, 21 
Ширина = 15,16, 16,1, 17,,, 16,, 16 ‚16, 16 ‚16 , 16,.. 

Птенцы покидаютъ гнЪфздо довольно рано, еще не ум$я какъ 

слЪдуегъ порхать. Летающ1е птенцы попадаются съ конца первой 

трети 1юня. Въ посл дней трети 1юня и въ начал 1юля они совер- 

шенно самостоятельны и ведутъ одинокую жизнь, питаясь всевоз- 

можными наземными насфкомыми, которыхъ они преслЪдують въ 

самой непроходимой чаш кустовъ, гоняясь за ними, какь мыши. 

Въ половинЪ 1юля попадались мнЪ совершенно уже вылинявие 

старики. Отлетаютъ наши мЪстные соловьи обыкновенно въ кониЪ 

тюля; иногда наши исчезаютъ значительно раньше, именно въ 

срединВ 1юля. Въ концЪ августа я уже не встрЪчалъ въ нашей 

местности даже пролетныхъ соловьевъ. Пролетъ соловьевъ у насъ 

вообще не великъ и проходить ночью какъ-то мало замфтно. 

(12. УТ. 83: 18. У. 84, 20: УП. 85. 20. УТ. 86, 15. УШ. 87, 96. 

УП. 88, 22—30. УП...89, 22—97. УП.90, 12—30. УП.91, 13. 
3+ 



УП—1. УШ. 92). Въ самые поздые изъ указанныхъ сроковъ по- 

падались только молодыя птицы. 

Экземпляры коллекщи: № 16 6 му. 10. УИ. 87 окр. г. Валокъ, 507 & а4. 
18. [У. 89 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 661 6 аа. 13. УП.89 р. 

Тетлежка (Волч. у.). 

Кол. зоол. музея: №71 6 аа. 20. УП. 35 окр. г. Харькова. 

Сет. Буа. 

16. ЗУма гша (Во44.). 

1850. буйла стетеа...`.... С2егпау (ТУ), 5. 615, п. 3. 
1891. ›„ „ , Весйз.. .. . Зарудный (ХПИ), стр. 142, п. 45. 

Кративнико. 

Криницк!й не упоминаетъ о полевой славкЪ. Чернай считаетъ 

(ГУ) её случайно задетною къ намъ итицею. Н. А. Зарудный (ХП) 

считаетъ эту славку обыкновенною гнфздящеюся (1890 г.) птицею 

долины верхняго течемя р. Орчика и окрестныхъь лфеныхь остро- 

вовъ ъъ Валковскомъ уЪздъ. 

По моимъ наблюденямъ, полевая славка въ нашей мЪетности 

довольно обыкновенная лЪтняя гнЪфздящаяся и пролетная птица, 

но распредфлена она весьма неравномЪрно: въ то время какъ въ 

иныхь мфстахъ она чуть не превосходить числомъ остальныхъ 

славокъ, въ другихъ я её тщетно искалъ по нЪсколько лЬтъ; за- 

тЪмъ он въ массЪ появлялись въ данной м$Ъстности, а въ другой 

почти совсфмъ исчезали. МЪфстообитане ея почти то же, что иу 

славки пестрогрудки, а также кусты по берегамъ степныхъ котло- 

винныхЪъ болотъ, заросли ЗаПйх асийЮПа по пескамъ, отдфльные 

кустики въ поляхъ и бурьяны по степнымъ балкамъ; вообще, по- 

левая славка чаще встрЪчается въ степныхъ м$стахъ, внутри же 

большихъ однообразныхъ лфсовъ никогда мнф не попадалась.—(По 

Кесслеру ®): „Ее можно найти въ глубинф большихъь л$совъ“). 

Прилетаеть эта славка съ средины, обыкновенно же съ конца 

второй трети апр$ля. (14.ТУ.82, 18.1У.84, 20.1У.85, 20.1У. 

86, 19.1\.87, 14—22.ТУ. 88, 18.1У. 89, 21.1У. 90, 10. ГУ. 91). 

1) Кесслеръ. Естественная исторля губерний Клевскаго учебнаго округа. 

Т, пт. воробьиныя, стр. 50. 



Гнфзда полевая славка въетъ въ т$хъ же мЪетахъ, гдЪ по- 

стоянно держится, обыкновенно очень низко въ кустарникахъ. 

Свивается оно довольно жидко п почти всегда просвЪчиваеть. 

Матерлаломъ для наружной стфнки гнфзда служатъ сухе стебельки 

всевозможныхъ мелкихь травъ, листья злаковъ и паутина отъ 

яичныхь коконовъ пауковъ. Лоточекъ выкладывается тончайшими 

упругими корешками, перекрещивающимися во всЪхъ направле- 

няхъ, и конскимъ волосомъ, но въ самомъ незначительномъ коли- 

чествЪ. Край лотка въ одномъ гнЪздЪ обведень очень длиннымъ 

чернымъ конскимъ волосомь. Размфры тнфздъ (первыя числа от- 

носятся къ № 69): 

Лламетръ тнЪзда == 100 110. 

Высота, 00 65. 

Лламетръ лотка == 60 65. 

Глубина ы =. 6 50. 

Въ половинЪ мая находиль я ихъ кладку изъ 5, р$же 6 не- 

насиженныхъ яицъ. Скорлупа ихъ довольно нфжная и почти безъ 

блеска. Основной фонъ, цвЪтъ пятенъ, ихъь величина, форма п 

количество сильно варьпруютъ. Фонъ бываетъь бЪлый, сЪроватый, 

блЪдно-голубоватый или зеленоватый, нЪжно-желтоватый, желто- 

вато-глинистый и сфровато-глинастый. Наичаще, впрочемъ, попа- 

даются яйца съ грязно-б$лымъ фономъ. Основныя пятнышки сЪро- 

вато-фтолетоваго и болЪдно-буроватаго цвЪта; эти послФднйя иногда 

какъ бы опыляютъ все яйцо и придають ему бол$е темную окрас- 

ку. Поверхь этихъь пятнышекь располагаются друмя—, болЪе 

р$зко очерченныя и въ меньшемъ количествВ; цвЪть ихъ черно- 

вато-буроватый, сЪровато-буроватый пли оливково-буроватый. На 

яйцахъ въ нфкоторыхъ кладкахъ замфчается образоване вЪнчика. 

Лица каждой кладки одинаково окрашены. РазмЪры: 

И, ПИ 1 т, 16. ТТ 16). 
Ширина = 14,, 14,3 14,. 14,; 14; 14 ‚13,5, 13,5 18,5 13,5. 

5 

Въ послЪдней трети пюня попадаются самостоятельные птенцы. 

ПослЪ вывода птенцовъ и во время линьки, которая начи- 

нается съ половины ня, полевыя славки удаляются изъ откры- 

тыхъ мЪетъ и переселяются въ р$чныя долины. Отлетаютъ съ 

средины и въ концф августа или начал сентября. (3. [Х. 86, 28. 

УТТ. 87, 16. УШ. 89. 15. УШ. 90, 20. УШ. 92). 



р ыыы 

Что касается окраски, то наши почти ничЪмь не отличаются 

отъ западно-европейскихъ. У нашихъ самцовъ весною голова, нЪ- 

сколько сЪрЪфе, чЪмъ на изображени Дрессера '), а грудь боле 

розоватая. Осенью всф сБрыя м$ета нФеколько буроваты. 

Прим чан1е. Въ моемь собранш хранится пять гнЪздъ этой 

итицы съ полными кладками, собранныхъ въ окрестностяхъ гор. 

Одессы (Большой Фонтанъ) П. В. Морошкинымъ. Размфры и по- 

стройка гнЪздъ совершенно одинаковы съ нашими гнфздами, раз- 

нятся только растеня, послуживийя матерталомъ. Лйца тоже сильно 

варьирують въ окраскЪ и въ величин® и очень сходны съ яйцами 

нашихЪ итицъ. 

Экземиляры коллекщи: № 259 & а4.30 ТУ.88 р. Тетлежка (3м. у.), 379 6 

а4. 14.У.88 с. Кочетокъ (Зм. у.), 574 6 а4. 14. УТ. 89 окр. г. 
Чугуева (3м. у.), 975 & а4. 2. У.90 с. Куряжъ (Х. у.), 1162 6 

а4.9. УП. 90 с. БЪловодекъ (Староб. у.), 1343 6 а4. 14. ТУ. 91. 

с. Бакировка, (Ахт. у.), 1518 6 а4. 12. УТ. 92 р. Попельнушка, 

(Зм. у.). 

17. Зума сиггиса (Тлип.). 

1773. Подкропивникь........ Горбачевь (Оцисан. м. Хотомли. съ 
уЪзд.). 

1834. буйла ситтиса, Тай. .... Криница (1), стр. 44. 
1850. > Ситтиса ое « С2егпау (У), В. 610, п. 30; 5. 616, п.25. 

185% №, ( Мофас а) ситтиса . - ры (УТ), В. 552.5. 557. п. 18: 

1858. „  ситтиса Го. .... Черная (УП), стр. 31, п. 92. 
1888. Славка сърая ?)....... Колесовъ (Х). 

1891. буйла ситтиса, Тиё. ... . Зарудный (ХП), стр. 143, п. 46. 

Подкрапивникь, кративнико. 

Славка-пересм$ шка добыта Криницкимъ 16 апрфля 18357 года, 

другая получена имъ въ 1юл$ (1834); далЪе (Г) Криницей зам чаетъ, 

что славка эта очень обыкновенна у насъ осенью и пожираеть 

ягоды Гошсегае. Чернай считаеть её нашею лЪтнею итицею (ТУ) 

п отм$чаеть время прилета ея въ окрестностяхь Харькова: 16 

апрЪля 1837 года. ДалЪе, въ таблицф прилета и отлета (УТ), ос- 

тается все та же единственная отм$тка. Въ „Фаун$“ (УП) Чернай 

1) Пгеззег. Ор. с. Уо1. П, ри. 57. 
2) По сообщен!ю автора, это—Зу\1а сиггаса (Гаоп.). 



говорить о появленши у насъ этой славки до конца апрФля. А.А. 

Колесовь отмфтилъ ея появлене въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф.: 

УВ: 8 ВУ. 88 (№) 15.0У.89, ...23.1У:90, 20% ЛУ. 91. 18. 

ТУ.92 и исчезновене: 15.УП.8т7, 18.УТ.89, 26. УШ.90, 8.УШ. 

91 и 31. УП. 92 (ш 1&.). Н. А. Зарудный считаеть (ХП) эту 

славку обыкновенною гнфздящеюся птицею долины верхняго те- 

чен1я р. Орчика и окрестныхъ л$сныхъ острововъ въ Валковскомъ 

узздЪ. 

Въ Харьковской губернии, по моимъ наблюден1имъ, славка, эта, 

очень обыкновенная лфтняя гнЪздящаяся и пролетная птица. 

М?Ъстообитаня ея:— лЪеные и густые степные сады, опушки лЪеовЪ 

и р$же открытые срубы; никогда не находиль я её въ глубинЪ 

большихъ лфеовъ и очень рЪдко—вь борахъ; зато часто селится 

она около жилищъ, даже въ ничтожныхъ городскихъ садикахъ, 

величиною всего въ нЪ$сколько квадратныхъ саженъ. 

Прилетаеть пересм5шка сь начала второй трети апр$ля; оди- 

ночные попадаются въ первыхь числахъ этого мфеяца и, какъ 

говорятъ,—даже въ конц$ марта. (11. ТУ. 81, 6—18. ТУ. 823, 18. 

ТУ.83, 16.1У.84, 14. ТУ. 85, 16—28.1У.86, 17. ТУ. 87, 4—16.1У. 

88, 15—18. ГУ. 89, 14—20. ГУ. 90, 18.ТУ. 91, 18.ТУ. 92). 

ГнЪФздо свое пересмфшка располагаеть на низкихъ кустарни- 

кахъ, въ крапивЪ и въ илетняхъ (ниже '/, шт. и выше 2'/, т. мнЪ 

не приходилось находить ихъ гнЪздъ). Одно гнфздо этой славки 

найдено на старомъ дубЪ, въ саду, на высот 2, ш. и почти у 

самаго ствола. Помфщалось оно въ густой поросли, образовав- 

шейся около отрубленной в$тки. Птичка облюбовала, это мЪстечко, 

такъ какъ дубъ стоялъ около кухни, гдЪ было очёнь много мухъ, 

а, между тЪмъ, боялась свить гнфздышко ниже, велфдетве боль- 

ого движен1я народа въ этомъ мЪстЪ. ГнЪзда свиваются, какъ и 

другими славками, довольно рых.хо и бываютъ прозрачны. По большей 

части, матерталомъ служать почти исключительно тонюе, суше 

травянистые стебли; лоточекъь выстплается тонкими корешками и 

конскимъ волосомъ. Упомянутое выше гнфздо (№ 25) совершен- 

но прозрачно, но свито плотно, главнымь образом, изъ упругих 

бурыхъ древесныхъ корешковъ; въ основани гнЪзда попадаются 

въ небольшомъ количеств травянистые стебельки. Толщина, 

стЪнокъ гн$зда, какъ бы случайно, пронизывается двумя толстыми 

соломинами. Лоточекъ, свитый изъ тончайшихъь корешковъ, пра- 

вильно выложенъ довольно рЪдкимъ слоемъ конскаго волоса. Раз- 



И" 

мфры гиЪзздъ (первыя числа относятся къ маленьким гяфздамъ, 

къ которымъ принадлежить и № 25): 

Лламетръ гнфзда = 90 — 100. 

Высота 0—0 65. 

Ламетръ лотка ==50 55. 

Глубина 0 45. 

Въ началЪ мая находилъ я свфжая кладки, состояшйя изъ 

5, рЬже 6 яицъ. Ко второму размножен1ю приступаеть эта славка 

въ послЪдней трети 1юня, когда мнЪ и приходилось находить вто- 

рыя кладки, состояшия изъ 4—5 яицъ. Яички имфють очень 

нфжную скорлупу безъ блеска и чисто-бЪлаго цвЪта. Поэтому фону 

разбросаны основныя с ро-ф1олетовыя пятнышки, затъиъ—поверх- 

ностныя пятнышки и каракульки цвЪта сеши въ различной степени 

густоты, иногда съ желтизною. Эти поверхностныя пятнышки 

имфють часто рфзый контуръь и широкую, свфтлую прозрачную 

часть: пятнышки, сохраняя рЪзкость контуровъ, все-таки, окра- 

шивають прилежащая части фона въ расплывающйся буровато- 

желтоватый цвЪтъ; иногда они располагаются на основныхъ пят- 

нышкахъ. Рисунокъь стоить гуще къ тупому концу: пятнышки 

здфсь крупнЪе и образуютъ иногда жиденьюй вЪнокъ. Иногда 

верхнихъ отм$тинъ бываеть меньше, нежели основныхъ, и сами он$ 

очень блЪднаго цвЪта. КромЪ того, на нфкоторыхъ яйцахъ, но въ 

самомъ ограниченномъ числЪ, бываютъ еще черные штрихи. 

Длина =17 16, 16;, 16 КО 5 №, 16 № 

Ширина = 13 о И ИА, 18 8) Пс 

Илина —= 1... ба, И По 

Ширина = 12,., 12,., 13 , 12), 13, 12, 13 

Какъ взрослыя птицы, такъ и птенцы питаются всякими мел- 

кими наеЪкомыми и ихъ личинками, осенью же—, главнымъ обра- 

зомъ, всякими мелкими плодами, и, дЪйствительно, очень любятъ 

плоды Вашочз, Затисиз п Гошсега. Пролетныя птички всегда 

посЪщаютъ кусты этихъ растенй, и нер$дко можно встрЪтить тутъ 

до десятка собравшихся выЪетгВ славочекъ. 

Съ половины августа, когда линька уже совершенно закон- 

чена, пересмЪшки становятся все рЪже п рфже. Въ конц августа 

появляются пролетныя. Окончательный отлеть замЪфченъ въ по- 

слфднихъ числахъ августа и первыхъ— сентября. Въ засуху при 



ходилось замфчать одиночныхъ пролетныхъ, прыгающихъ по вы- 

сохшимъ тростникамъ. Послфднюю пролетную замфтиль я въ 

южной части Изюмскаго уфзда въ 1889 и въ Харьковскомъ уЪздЪ 

въ 1892 г. (21. УШ.84, 28. УШ.85, 30. УШ.86, 23. УШ.87, 20. 

УШМ—11.1Х.89, 25.УШ.90, 8. УШМ—4.[Х.91, 4. УШ— 17. [Х. 92). 

Относительно окраски наши экземиляры мало чЪиъ отличаются 

отъ западно-европейскихь и совершенно подходягь къ изобра- 

женю Ф. Д. Плеске '); только въ весеннемъ нарядЪ у самцовъ 

грудь и бока нЪсколько розовато-ржавчаты и ушное пятно выра- 

жено не такъ рЪзко. Отношен!е маховыхь, обыкновенно:—? между 

5иб, ближе къ 5-му, но бываеть: 2 между 4 иб5, ближе къ 5-му. 

Отношеше маховыхъ, подходящее къ Буа аЁз, Ру), мнЪ 

у нашихъ славокъь не попадалось. 

Экземизяры коллекции: №258 6 а4. 5.У. 88 с. Кочетокъ (Зм. у.), 505 5 аа. 

18. ТУ. 89 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 969 6 а4. 2.У.90 Пуа., 

1341 бад. 10. ТУ. 91 с. Бакировка (Ахт. у.), 1369 & фах. 9. УТ. 91 

с. Б.-Данизовка, (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: №14 6 а4. 1329 окр. г. Харькова, 21 © а4. УП. 1834 Ша. 

18. Зума а{чеарИа (Тлип.). 

1888. Славка черношаточнная. .. . . Колесовъ (Х). 

Крапивникь. 

Ни Кринице!й, ни Чернай не нашли этой славки въ Харь- 

ковской губернш; послЬдн!й наблюдатель выражаетъ надежду (УП, 

стр. 28), что эта славка будетъ найдена у насъ, такъ какъ встрЪ- 

чается повсеместно въ губерняхъ ЕКевскаго учебнаго округа и 

въ фаунф Понта. А. А. Колесовымъ она отм$чена около Х. с.- 

о 26 1.83) 96.139, 21.10.90, 50. 1.91, 22.1\.95; 
исчезновен!е замфчено имъ: .21.\1.89, 16.У1[.90. 28. У[.91 и 

1}. УТ. 92 @0 156.)- 

Черношапочная славка у насъ очень обыкновенная лфтняя 

гнЪздящаяся п пролетная птица. М стообитавя ея: больше и малые 

лиственные и см\шанные лЪфса съ густымь или очень рЪдкимъ 

молодымъ подлЪскомъ, лЪеные и рЪже болЪе значительные степ- 

ные сады, ольховыя рощи, большие городсме сады и парки. Въ 

1) Плеске. Оти(Востарша Возяса. Т. ЦП, вып. 1, таб. 1, фиг. Зин 4. 

2) Зеефорт. Ор. с. Уо1. У, р. 5. и „А Ногу оЁ ВыазЬ Ваз ее.“ 

Уо]. Т, р. 411. 



Зы ный 

противность мнЪнию Кесслера '): „не вдается въ глубину большихьъ . 

лЪеовъ“, славка черношапочная далеко не рЪдко встр$чается въ 

глубин большихьъ глухихъ лфсовъ, вовсе не имфющихъ полянъ. 

Прилетаеть эта славка къ намъ въ наибольшемъ количеств$ 

около средины апрЪля; одиночныя изрЪдка попадаются съ конца 

первой трети этого мЪсяца. (20.ТУ.80, 10. 1У.82, 16.1У.84, 15. 

1У.85, 18.1У.86, 21.1У.87, 14—27.1У.88, 20—28.1У.89, 9.15— 

21.1У.90, 20—25.1У.91, 22.1У.92). ПЪве этой славки раздается 

въ хорошую весну съ первыхъ дней прилета. 

Гнфзда устранваются въ кустахъ или на молодой поросли око- 

ло канавъ, плетней и сорныхъ травъ, какъ но опушкамъ большихь 

лЪсовъ, такъ и въ самой глубинЪ послЪднихь. Нерфдко гнЪздо 

помфщается въ лЪсу на поросли клёна и такъ какъ послднйя бы- 

вають очень жидки, то гн$здо совершенно открыто и видно издали. 

Обыкновенно, гнфздо располагается на высотВ около 1 т. и невыше 

(по крайней мЪр% я не находиль выше) 2 т. отъ земли. ГнЪздо обык- 

новенно прозрачно свито изъ стебельковъ травы, корешковъ, соломи- 

нокъ и тонкихъ мочалинъ, переплетенныхъ паутиною и тонкими, 

длинными стебельками вьюнка, (Сопуоущ $). Лоточекь состоитъ 

изь тЬхъ же, но болЪе нЪжныхъ, матераловъ и довольно густо 

выстнлается конскимъ волосомъ ®). РазмБры гнЪздъ (первыя числа, 

относятся къ гнфзду № 16): 

Дламетръ гн$зда =90 110. 

Высота, == 65 3 

Ламетръ лотка == 60 65. 

Глубина 15 50. 

Въ срединф мая, въ среднемъ, находиль я ихъ первыя кладки 

изъ 5—6 яиць въ ненасиженномъ состоян!и; самая ранняя, не- 

насиженная кладка найдена мною 3.У.38 года. Яички имфютъь 

большею частью нФсколько продолговатую форму п почти не 

имфютъ блеска. Основной фонъ ихъ большею частью желтовато- 

бЪлый, иногда нЪФеколько фтолетово-розоватый. По этому фону 

разсЪяны основныя, или скорлупныя, пятна и облачка блфднаго 

1) Кесслеръ. Ест. истор. губ. Клев. учеб. окр. Г. Птицы воробьиныя, 

стр. 51. См. Зеефовт. Н15ё. Вы. Влгаз. \Уо|. Т, р. 395. 
2) Въ Кевской губ., по словамъ г. Гэбеля (ор. с!., $. 116), въ гнЪз- 

дахъ этой славки конскаго волоса не бываетъ, чмъ они, по его мнфн!ю, 
и отличаются отъ гнфздъ слфдующаго вида. 
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свЪтло-флолетово-буроватаго оттфнка; рисунокъ этоть часто почти 

совсЪмъ маскируеть фонъ, и яйцо поэтому кажется мрамороподоб- 

нымъ. Поверхъ этихъ, основныхъ, пятенъ располагаются тоже 

блЪдныя, но нЪсколько болфе темныя, пятна и расплывчатыя 0б- 

лачка блфднаго буроватаго или красноватаго цвЪта. На нЪкото- 

рыхъ яйцахъ попадаются, кромЪ того, еще темно-бурыя пятнышки, 

каракульки и черточки. ВеЪ отм$тины какъ бы нЪсколько смыты. 

Разм$ры: 

| ы ее Длина, О о О, р 

ПОТ рлина, 5 15 15 15 115. М5, 14, 

иина = 20%. 2020120. ЭЛ 20.19. 

56’ 

Ширина = 14,., 15,, 15 15,,, 15, 15 15 

Птенцы вылетаютъ около средины поня. Вторыя кладки изъ 

5—4 яицъ находилъь я въ самомъь конц юня или въ первыхъ 

числахъ юля: яйца во вторыхъ кладкахъ бываютъ большею частью 

бл$днзе яиць первой кладки и нерЗдко почти одноцвтныы— 

розовато-ржавчаты. Посл вывода итенцовъ славки черношаночныя 

скитаются повсюду и, помимо насфкомыхъ, питаются всевозмож- 

ными ягодами. Старики линяють около средины 1юля, тг. е. ко 

времени вылета птенцовъ второго выводка. ГнЪздовой нарядъ 

сбрасывается очень рано: такъ у одного молодого самца 4. УШ 

на рыжей шапкЪ уже половина перьевъ замфнена черными; у 

другого самца 20.1Х только чуть замфтные слФды рыжеватыхь 

перышекъ на вполнЪ уже черной шаикЪ. На гнЪфздовьЪ мнЪ не 

приходилось замфчать паръ, въ которыхъ самецъ имфлъ бы еще 

рыжую шапку. 

Отлеть происходить исподволь съ начала августа, чаще же 

съ средины и въ конц этого мфсяца. Въ конц августа п началЪ 

сентября попадаются пролегныя, но число ихъ незначительно, и 

появляются онЪ большею частью по одиночкЪ. Посл$дняя пролет- 

ная молодая славка цопалась мнЪ 20.1Х.90. (30. УШ. 81, 29. 

УМ: 82. 13. УШТ...84, 12. УТ...85, 16. У: 86, 21. УШТ. 87, 17. 

УТ. 89, 15. УШЫ—20. [Х. 90). 

Наши славки совершенно типичны. У старыхъ самцовъ верх- 

няя сторона тЪла сильно оливково-сЪрая, а нижняя—, особенно 

по бокамъ, темно-сфраго цвфта. 



Экземиляры коллекщи: №228 о аа. 4. УП. 88 с. Водяное (Зы. у.), 230 6 лап. 

14. 14., 520 5 а4. 28. ТУ. 89 с. Кочетокъ. (Зм. у.), 1084 6 ап. 

20. [Х. 90 х. Замуруевъ (Х. у.), 1340 © а4. 4.У.91 с. Баки- 
ровка (Ахт. у.). 

Кол. зоол. музея: № 508 Ф аа. 6. УТ. 76 окр. г. Харькова. 

19. Зума Пог{еп$, ВесВзЁ’). 

1830. Зула ро’етзз, Бер... . . Криницюй (Г), стр. 44. 

1850, №. ы Рети... . . Слегпау (У), 5. 610, п.29;5.616, п.24. 

1858. = я и. Чернай У: ‘ето: зил. (9 

1888. Славка садовая ....... Колесовъ (Х). 

° 1891. буйма рпотепзз, Весрз. .. . Зарудный (ХО), етр. 142, п. 47. 

Подкративникь. Тамъка (?), по Чернаю. 

Криницей отмфтиль (0): „самець пойманъь 15 августа, 1830 

года въ саду въ г. ХарьковЪ. Другой самець тоже пойманъ въ 

саду на ягодахъ Гошсегае“. Чернай считаетъь садовую славку 

лЪтнею птицею (ТУ), прилетающею къ концу апрфля (УП). А.А. 

Колесовъ записаль ел прилеть: 18.ГУ.88 (Х), 22.1\.89, 21.1У.90, 

28. ГУ.91, 28.ГУ.92; исчезновеше этой славки пмъ отмфчено (т 

1166.): 29. УТ. 88, 95. УТ. 89, 20. УП. 90, 8. УТ. 91 и 21. УП. 99. 

Н. А. Зарудный (ХП) отм чаеть эту славку обыкновенною гн%з- 

дящеюся птицею долины верхняго теченля р. Орчика и окрестныхъ 

лЪеныхъ острововъ въ Валковскомъ уЪздЪ. 

Садовая славка, по моимъ наблюденямъ, у насъ довольно 

обыкновенная л$тняя гн$здящаяся п пролетная птица, но въ числЪ, 

особенно въ пные годы, она уступаегь другимъ видамъ. МЪсто- 

обитан!е ея у насъ почти то же, что и у славки черношаночной, 

но главнымъ образомъ находиль я её по онушкамъ ольховыхь 

рощъ, въ таловыхь кустахъ и заросляхъ, на лугахъ и по болотамъ. 

Въ большихъ и, преимущественно, сырыхъ садахь и паркахъ въ 

городахъ она тоже не составляеть рЪдкости, но въ борахъ еще 

ни разу мн не попадалась; въ иротивоположность славкЪ черно- 

шапочной, въ глубинЪ большихъ, однообразныхъь лиственныхъь л%- 

совъ не встрЪчается; если же здЪеь есть жилье, лфеные сады, 

поляны и просЁки, то садовую славку можно п тутъ встрЪтить. 

*) Принимаю боле употребительное назван!е вмЪфсто дрессеровскаго 

5. заЙсама (Таюп.)}. 



Прилетаеть эта славка въ небольшомъ числБ около средины 

апрЪля, къ срединЪ же послфдней трети прилеть вполнЪ заканчи- 

вается. (12.1У.82....27. ТУ. 84, 18.1У.86, 24. ТУ. 87, 18. ТУ. 88, 

16—99.1У.89, 19—21.1У.90, 14—28.[У.91, 15—28.1У.92). 
ГнЪздо устраивается обыкновенно очень низко, отъ 0,1 т., въ 

кустарникахъ (охотнфе всего въ талахъ), около канавъ, въ луго- 

выхъ заросляхъ, но бываеть также и на деревьяхъ. На поросляхъ 

клёна приходилось находить его на высотЪ до 1,5 т. и однажды 

пришлось видЪть гнфздо между вЪтвями стараго пирамидальнаго 

тополя на высот 3 т. ГнЪздо свиваетъь эта славка, повидимому, 

илотнЪе, чЪмъ друйя—, изь тонкихъ травянистыхъ стебельковъ и 

небольшого количества пуха оть яичныхъ коконовъ пауковъ. Лото- 

чекъ выстилается довольно густо (№ 93— исключительно) тончай- 

шими, переплетающимися во всЪхъ направленяхъ, стебельками 

вьющихся и ползучихъ растенй. Въ лоткЪ нфтъ ни одного кон- 

скаго волоса '). Разм$ры (№ 93): 

а Ъ 

Даметръ гнЪзда = 110—120 110. 

Высота р 70 64. 

Лламетръ лотка = 55— 65 55. 

Глубина, И — 45 Эт. 

Ненасиженныя яйца первой кладки въ числ6 5, рЪже 6, нахо- 

дилъ я съ средины до конца мая и въ началЪ поня; самая ранняя 

кладка, изъ 6 ненасиженныхъ яицъ, найдена мною 13.У.$37 года; 

самыя позднйя первыя кладки попадались въ началЪ второй трети 

1юня 1892 г. Яйца имфють матовую или слегка блестящую скор- 

лупу. Основной фонъ бываетъь двоякаго рода: или чисто-бЪлый, 

или желтовато-б$лый. Сообразно съ этимъ, яйца садовой славки 

относительно окраски бываютъ двухъ типовъ. Яйца, имЪюцдя 

бЪлый фонъ, имЪютъ меньшее число основныхъ и поверхностныхъ 

пятнышекъ и почти не имЪють облачковъ; такля яйца почти ни- 

чЪмъ, кромЪ значительно большей величины и большею частью 

своею шарообразностью, не отличаются отъ япцъ Зу\1а саггаса, 

т.е. основныя пятна большя, рЪзко ограниченныя, довольно густого 

1) По Гэбелю, въ гнфздахъ этой славки всегда встрфчается конский 

волосъ (ор. ©14., 5. 118). По-моему, нахождеше конскаго волоса въ лоткЪ 

той или другой славки вовсе не характерно. 
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сЪро-ф!олетоваго цвЪта; на нихь лежать желтовато-бурыя пят- 

нышки и черно-бурыя каракульки. На яйцахъ этого типа рисунокъ 

иногда группируется вокругъ тупого конца въ видЪ вЪнка. Яйца 

второго тина очень похожи на яйца Буа аблсарШа, п въ нЪко- 

торыхъ случаяхъь бываеть даже невозможно отличить ихъ другъ 

отъ друга. Отличаются же они большею частью оть яицъ славки 

черношапочной болЪе брюшистою формою, всегда болЪе бл$днымъ 

общимъ тономъ окраски и, вообще, меньшею облачностью и мра- 

моровидностью. Въ каждой кладкЪ находятся яйца только одного 

типа. 

1-й ТИПЪ. 

9%; Длина == 20. 19, 195, 19. ПЭ, 22 о р т 

Ширина = 16,, 15,1515 ,14„.,14,; 15, 15,., 14,5, 14 

2-й ТИПЪ. 

Длина =21 И О И м. м 

Ширина = 15,, 15, 15 15, 15 , 16,., 16, 15 

9 Длина —19,,. 200200, 20%, 20, М9 
Ширина — 14, 15 155; 15. 14, 15 №15 15 

Хорошо летающихъ птенцовъ встрфчалъ я въ концЪ 1юня. 

Въ начал 1юля бываеть вторая кладка, состоящая изъ 4—5 яиць. 

Начало линьки мною не отмфчено, но къ копцу 1юля смфна опе- 

решя вполнЪ закончена. Питаются у насъ- садовыя славки всякими 

насфкомыми и подъ осень, особенно въ засуху и при наступленш 

холодовъ, почти что однфми ягодами, преимущественно зр$лыми 

плодами Вратиз и ЗатЪисиз. НерЪдко въ средин% августа, а иногда 

и въ конц$ юля, число нашихъ славокъь замфтно уменьшается; въ 

концЪ августа наблюдается не особенно большой пролетъ. Держатся 

онф въ это время въ рЪчныхь долинахъ. ПослЪднйя пролетныя, 

чаще молодыя, попадаются до половины сентября. (10.1Х.82, 29. 

УШ. 84, 3.1Х.85, 29. УШ. 86, 28. УПИ. 87, 98. УШ.39, 23. У. — 

4.1Х.90, 28.УШ.91, 9. УТ. 95). 

Прим чан!е. Въ концЪ ‘августа 1891 года наблюдаль я 

пролегь этихъ славокъ по р. Уды. Птицы держались днемъ без- 

выходно въ кустахъь крушины (ЕВВатииз ’апоца), подъ которыми. 

я нашелъ два еще совершенно теплыхъ трупа этихъ птичекъ; у 

одной изъ нихъ желудокъ былъ совершенно пустъ, у другой за- 
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ключалъ немного плодовъ упомянутаго растешя. 06$ птички, мо- 

лодыя самки, были, повидимому, здоровы и не хулы. 

Экземпляры коллекщи: № 71 $ а4. 11.У.87 с. Кочетокъ (3м. у.), 273 5 

а4. 4. УШ. 88 с. Водяное (3м. у.), 586 6 а4. 15.У.89 уроч. 

„Красный лЪсъ“ (Волч. у.), 666 & а4. 17. У1Ш. 89 с. Покров- 

ское (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: № 11 6 а4. 1830 окр. г. Харькова, 22 5 аа. 1334 Ш., 

507 6 а4. 6. УТ. 76 Иа. 

20. Зума пзома, Вес. 

1884. бума эмзома, Весй.. .... Криницюй (1), етр. 44. 

1838. > ы аа о 5 в г (ТТ), тетр. 12. 

1850. „ р Ч ернад (1) стр; 39. 

1850, я Весйз+. .. . . С2егпау (ТУ), 5. 610, п. 28; В. 616, 

п. 23. 

1858. = й ее. 1. о Чернаи (УТ) отр з: п. 90. 

1888. Травник „.--..-.. о... Волесовь (Х). 

Травнико. 

Криницый оставилъь о славкЪ-пестрогрудкЪ замЪтку (Т) сл$- 

дующаго содержаня: „28 августа (34 года) пойманъ самецъ и 

самка на ягоды Гошсега“; въ другой замфткЪ (ПШ) онъ только 

констатируеть факть ея нахождения у насъ. Чернай (Ш и ТУ) 

считаетъ пестрогрудку нашею лЪтнею птицею, прилетающею до 

конца апрфля (УП). А. А. Колесовъ отмфтиль ея прилеть: 80. 

ТУ.87, 28.ТУ.88 (Х), 29.1У.89, 27.ГУ.90, 29.1У.91, 24.1У.92и 

исчезновене: 13.УП.87, 16. УТ.38, 8.УП.89, 19. УТ.90, 12.УП. 91 

ий 10.УП.92. 

По моимъ наблюденямъ, пестрогрудка въ нашихъ мЪстахъ 

повсюду очень обыкновенная лЪтняя гнфздящался и пролетная 

птица, обитающая преимущественно по л5енымъ срубамъ, лЪенымъ 

опушкамъ, вь полевыхъ тернякахъ и садахъ; въ глубинЪ большихъ 

лЪсовъ и въ борахь, неимфющихъ лиственнаго подлЪска, не была 

мною вовсе найдена. Не рЪдка также пестрогрудка по таловымъ 

зарослямъ около рЪчныхь заливовь п болотъ; тутъ селится она 

особенно охотно въ засушливую весну. 

Прилетаеть пестрогрудка въ конц$ аирЪфля пли въ первыхь 

числахь мая. (25. ГУ. 89, 30. [У—3.\У.83, 2.У.84, 29. 1У. 85.,... 

5.У.86, 29. [У—6.У.37, 28.1У.88, 27—30.[У.39, 25.1У.—1. 

У.90, 25.1У—2.У.91, 24.1У.92). На пролетахъ весною держится не- 
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большими разеБянными стаями, при чемъ приходилось замфчать 

сперва стайки, состояния изъ однихъ только старыхъ самцовъ, 

затВмъ,—изЪъ молодыхъ самцовъ ин самокъ вмфстЪ. Перелеты про- 

псходятъь на зар, днемъ же пестрогрудки перепархиваютъ по 

кустамъ, постепенно подвигаясь къ сЪфверу. 

Любимымъ мЪстомъ гнфздованйя служать у насъ иестрогрудкЪ 

молодые дубовые срубы, даже въ тЪхъ случаяхъ, когда поросль 

р$дка п очень молода; здЪеь, нерфдко на небольшомь простран- 

ствЪ, можно найти, если можно такъ выразиться про эту птицу, 

цфлую колон!ю гнФздъ, помфшаемыхь на высотЪ отъ 1/, до 11. 

Изъ 12 гнфздъ этой славки, найденныхъ одновременно на сравни- 

тельно небольшомъ пространствЪ, пять гнфздъ были расположены 

на высот 0,7 ш., два гнЪзда—на высот$ 0,3 т. и пять гнЪздъ— на 

высотЪ 0,25т. Но бываютъ случаи, что въ болфе старой поросли 

гнфзда помБщаютея до высоты человЪческаго роста. Въ таловыхъ 

заросляхъ гнЪфзда ея свиваются иногда въ почти недоступныхъ, 

топкихъ м$5стахъ. ГнЪзда этой славки, вообще, сходны съ гнёздами 

другихъ видовъ, особенно славки садовой, но нЪсколько большихъ 

размровь и дЪлаютея изъ болЪе грубаго матерала. ВеЪ гнфзда, 

собранныя мною, свиты изъ всевозможныхъ травянистыхъ стебель- 

ковъ, иногда съ пфлыми соцвфт1ями (щитками и зонтиками), съ 

прим сью небольшого количества гусеничной и пауковой паутины. 

Лоточекъ, какъ у славки садовой, во всЪхъ случаяхь обвитъ боль- 

шимъ количествомъ стебельковъ тонкихъь вьющихся и пблзучихь 

растенй, но, кромЪ гого, пестрогрудка обвиваеть стфнки лотка 

небольшимъ количествомъ конскаго волоса, который, однако, по- 

падается не въ каждомъ гнЪздЪ. Разм$ры гнЪфздь (первыя цифры 

относятся къ небольшому гнфзлу № 39): 

Лламетръ гнЪзда = 140 180 

Высота, о 2 1 90 

ЛЛаметръ лотка = 60—70 80 

Глубина, = м 43—65. 

Однажды пришлось мнЪ найти гнЪздо, которое было раепо- 

ложено между довольно толстыми вертикальными стеблями травы 

и было подобно постройкамъ дроздовидныхъ камышевокъ. Верх 

край гнфзда отстоялъ отъ земли на 220 шш., а плотная часть дна 

на 100 шт., и все это пространство (100 тт.) было заполнено 

такими же стебельками, изъ которыхъ было свито гн$здо, но рас- 

О 
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положенными болфе рыхло, такъ что послЪднее, значить, столло 

на землВ; въ остальномь оно не отступало огь обыкповениыхь 

построекъ славки этого вида. РазмВры этого гн%зда: 

Ламетръ — 165 

Высота (неразсыпав. части) = 120 

ШПаметръ лотка = 9/5) 

Глубина == И) ” 

Ненасиженныя кладки, состояшая изъ 5, рЪже 6 лиць, нахо- 

дилъ я около половины мая. Но формЪ яички бываютъ весьма 

разнообразны: попадаются удлиненныя съ заостренными обоими 

концами, попадаются и брюшистыя. Скорлупа почти всегда совер- 

шенно матовая и имфегь грязно-б$лый, слегка сЪроватый или 

бл дно и грязно-желтоватый фонъ. На яйцахь, находимыхъ въ 

нашей м$стности, бываютъ только основныя, скорлупныя, нелсно 

выдфляюцияся, блЪдно-сфроватыя или свЪтло-флолетово-сфрова- 

тыя пятна, пятнышки и облачка. Рисунокъ этоть стоить гуще 

вокругъ тупого полюса и нер$дко образуеть вЪнокъ. Понадаются 

яички, на которыхъ рисунокь ночти не замфтенъ, и въ такомь 

случа яйцо кажется грязно-б$лымъ или сфроватго-желтоватымъ. 

(На яйцахъ, взятыхъ вмфстф съ гнфздами П. В. Морошкинымь 

въ окрестностяхъ г. Одессы, около Большого Фонтана, на морскомъ 

берегу, кромЪ этихъь основныхъ иятнышекъ, есть еще поверхност- 

ныя блфдно-буроватыя облачка, которыя съ перваго взгляда можно 

принять за основныя пятна второго цвЪта). Размфры: 

ПАнина» 20: 19. 20.. 19, 20, 19.90, 20:20 20 21. 
ТИирина — 15.3 14; 1515 15, 15.:15,; 16. 15. 15; 15 

Иа О О 221.2 9, 2120,29, 21.20.21... 
ирина 14.1515 516 16...15. 1615, 15,., 16 515,155. 

Птенцы вылетаютъ съ начала и около половины 1юня; во 

второй половин 1юня они становятся уже совершенно самостол- 

тельны и держатся врозь. Вторыхъ кладокъ славки-нестрогрудки 

мнф не приходилось находить, даи пфнйя ихъ послф перваго вы- 

водка больше не слышно. Усиленная линька маховыхъ и рулевыхь 

перьевъ, во время которой старыя птицы рЪ$дко понадаютсял на 

тлаза, замфчается съ половины 1юня, и это какь бы подтвер- 

ждаеть, что нормально пестрогрудки гнфздятся у насъ всего од- 

нажды въ году. 

Н. Сомов. Орнит. фауна Х. г. 4 
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Отлеть нашихъ птицъ происходить постепенно съ начала, 

августа, а иногда пестрогрудки исчезаютъ уже въ конц$ 1юля. До 

конца первой трети сентября попадаются пролетныя, преимуще- 

ственно молодыя, птицы. (20. УП.84, 8.[Х.85, 15.УШ.36, 20. 

УЕ З7. 28. УИ. 88, 12.11:89. 10. У. 90. 130. УТ. 9, УЕ 

92). Осенью на пролетахъ держатся больше въ одиночку; въ это 

время приходилось находить ихъ перепархивающими въ зарослях 

тростника. Питаются всякими насЗкомыми и ихъ личинками. Не- 

однократно замфчалъ я, что тамъ, гдЪ нивы, расположенныя около 

лЪеныхъ опушекъ или кустарныхъ зарослей по балкамъ, были 

поражены жуками АшзорНа апзИитаса, пестрогрудки были дЪятельно 

заняты ихъ уничтоженемъ. За недостаткомъ набсфкомыхъ, эти 

славки тоже питаются плодами различныхъ кустарниковъ; особенно 

любять онф плоды бузины (ЗашБисиз шота). 

Экземпляры коллекщи: №72 6 му. 5. УП. 88 окр. г. Ахтырки, 307 6 аа. 

их У. 88 П1а., 663 6 му. 13. УП. 89 р. Тетлежка (Волч. у.), 

1049 6 а4. 23. УТ. 90 х. Замуруевъ (Х. у.), 1344 6 а4. 1.У.91 

с. Бакировка (Ах. у.), 1345 6 а4. 2.У. 91 д. Литовка (Ах. у.). 

Кол. зоол. музея: №204. 6 лу. 1834 окр. г. Харькова, 20 В. Ф ту. 1834 

ыа. 

эиГ. РНУБШОЗСОРГКАЕ. 

Сеп. Ведшиз. 

21. Ведшиз сг$фа{из, Косй. 

1826. буйла тедщиз, Той. .... Ириницюй (Т), стр. 44. 

1888. Королекь желмповолосый. .. . Колесовъь (Х). 

1889. Кедищиз стазфафиз, Т,. .... = (СТ): п: 23: 

По Криницкому (Т): „ЗУа теоаз. Габв.—Тет. 229 — Емзей. 

24—4—б ео. Сиу. 1. 369 —1опе. 3’6”, добыть въ окрестностяхъ_ 

г. Харькова 25 октября 1826 г.“ А. А. Колесовъ наблюдалъ его 

въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф.: 22.[Х. 86, 27. [Х. 87, въ январз 

1888 г. (Х), 24.1Х и вь декабрВ 1888 г. (ХТ), 12.1. 89, 12. [Х. 

89, 10. [Х.90, 10. ХТ. 90, 3.Х.91 и 19. 1Х. 92. 

Желтоволосый королекъ очень обыкновенная весенняя и осен- 

няя пролетная и частью зимующая въ нашей мфстности птица; но 

несомн$нно, что еще въ очень недавнее время онъ попадался у 

насъ въ качеств гнфздящейся и частью осфдлой итицы, какъ 

это полагаеть Чернай (см. слЪд. видъ). Быть-можеть, и теперь, 

 ОРАРЧЕНИИ ныть ыыы 

а дпивньдсшовмивь иль р бойни фед Збьнабьь ль 
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подобно чижу, онъ изрЪдка, спорадически гнфздится въ борахъ 

западной и сЪверо-западной частей Харьковской губ., но досто- 

вЪрныхъ свфдфнй у меня на этотъ счеть нЪть. 

Весною незимующ!е корольки появляются около средины мар- 

та; пролетъ тянется до конца марта; позже 1. ПУ я не встрЪ- 

чалъ корольковъ въ нашей мЪстности. (28. Ш. 34, 16. Ш. 85, 

ро: 1: 36 т... 1. 87. 93. 01.88). 
Осенью, чаще всего съ конца сентября, попадается онъ не- 

большими стайками, штукъ по двадцати, въ сообществЪ разныхъ 

синицЪ, въ лиственныхъ и чаще хвойныхъ лЪФсахъ разнаго воз- 

раста; посфщаеть также фруктовые сады; стайки эти состоять 

изъ старыхъ п молодыхъ итицъ, изъ самцовь и самокъ вмЪстъ. 

Питаются они исключительно мелкими насфкомыми. Подобно браж- 

никамъ, быстро трепеща крылышками, поддерживаются они на 

одномъ мЪстЪ около какой либо вЪточки сосны, и отъ ихъ взора 

не ускользаеть ни запрятавпийся въ хвою паучокъ, ни отложен- 

ное бабочкою яичко. (20. Х. 76, 95. ХТ. 80, 25.Х.83, 22. Х— 3. 

ХГ...86, 27.1Х.3. Х...87, 24. Х. 68—25. ХТ. 88, 12.[Х.9.Х— 

21.Х1.39, 10.1Х—28.Х.90, ...23.Х1Т.91.9.Х. 92). 

Прим$ чан1е. У старыхъ самцовъ полоса на голов бываетъ 

ярко-красновато-оранжевая. 

Экземпляры коллекщи: № 318 6 а4. 1. ТУ. 87 с. Васищево (Х. у.), 319 Ф а4. 

31.Х. 88 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 320 6 а4. 14. №., 356 6 аа. 

14. Х[. 88 1514., 382 Ф ад. 95. ХГ. 88 роща Сокольники (Х. у.), 

393 6 а4. 6. Х. 88 окр. г. Ахтырки, 394 $ а4. 28. ХТ. 88 П\4., 782 

Ф ад. 9. Х..89 с. Безлюдовка (Х. у.), 845 ба4. 21. Х1. 89 с. Б.- 

Даниловка, (Х. у.), 850 & а4. 14. Из4, 925 6 а4. 19. П.90 роща 

Основа, (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 14 а. Ь. 66 а4. 95. Х. 26 окр. г. Харькова, 31 6 а4. 

20. Х.76 114., 32 © а4. 20. Х. 76 Иа. 

Ведшиз 1дтсарШиз (С. 1. Втевм). 

1850. Вед чз путасар из. Втемт . Слегпау (ТУ), 5. 610, п. 31; 5. 614, п. 4. 
1853. ы я . Чернай (УП), стр. 30, п. 12. 

Въ систематическомъ каталог (Т, стр. 44) стоить отмФтка, 

сдЪланная рукою Криницкаго, слфдующаго содержанйя: „2а. Ъ. 

1олИсарШа. Вгейт. Тет. 231 — Вий. Е\. 651.3. 6 101%. 3’ 9"; 

въ графЪ, гдЪ отифчается отечество, стоить подозрительное „Х“, 

позднфишей приписки, сдЗланной не рукою Криницкаго. Чернай 
4* 



въ двухъ своихъ замфткахъ считаеть красноволосаго королька 

осфдлою птицею Харьковской губерн, но такъ какъ, при про- 

вЪркЪ, экземпляры, которыми пользовалея Чернай и носившие на- 

зване В. 1°1с., оказались вс$ принадлежащими къ виду В. ©1186. 

Косй и такъ какъ Чернай нигдЪ не упоминаеть о посл$днемъ, 

полагаю поэтому, что Чернай неправильно опред$лилъ видъ вегр%- 

чающагося у насъ королька. У Дрессера!) этотъ королекъ отм$- 

ченъ, какь птица, водящаяся въ Харьковской (Харьк. у.) губер- 

нш; указан1е это сд$лано на основании сообщеня г. СабанЪева. 

Очевидно, что г. Сабанфевъ почеринуль эти свЪд$ная у Черная, 

такъ какъ не сообщиль Дрессеру о нахожден!и у насъ Вес. сл156., 

о которомъ и г. Чернай не даетъ никакихъ свЪздЪнйй. 

МнЪ этотъ королекъ нигдЪ не попадался. 

Сеп. РуПо$сориз. 

22. РВУНозсориз гшиз (\Уле.). 

1888. Пъночка теньковая. .. Колесовъ (Х). 

1889. РАуПорпеизе тифа, Т,..... ре (ХГЫ». 

1892. Рр//Шозсориз тириз, Вт1зз. . . Зарудный (ХП), стр. 142, п. 48; стр. 

151—152. 

Вивчарикь, овчарикь. 

До А. А. Колесова никто изъ нашихь авторовъ не наблю- 

даль теньковки въ ипредФлахъ Харьковской губернш. Чернай 

(Т, стр. 46) записаль одинъ экземиляръ этого вида, принадлежав- 

пий къ коллекщи провизора Галицкаго и поступивший въ 1847 

году въ нашьъ университегь, но въ свои списки не внесъ этой 

птицы. На 28 страниц „Фауны“ (УП) Чернай выражаеть надеж- 

ду, что со временемъ „Е1сейша га. Гаёр.“ будегъ найдена въ 

нашей фаун%. А. А. Колесовъ приводатъ дни перваго появлен1я тень- 

ковки: ...1.ГУ.87, 28. Ш. 88 (Х), 27. Ш. 89 (Хз), 24. Ш. 90, 

26. Ш. 91, 3.1У. 92 и исчезновен1я: 7.Х. 87, 8.Х. 88, 13. Х. 89, 

10.ХУ.90 и 2.Х.91. Н. А. Зарудный (ХИП) считаеть теньковку 
обыкновенною гн$фздящеюся итицею долины р. Орчика въ Вал- 

ковскомъ уЪздЪ. 

1) Ор. с. У. ТЕ р. 461: 

с оао 



По моимъ наблюденямъ, теньковка въ нашей мЪфстности очень 

обыкновенная л$тняя гнфздящаяся и пролетная игица. Обитаютъь 

теньковки по опушкамъ лфсовъ, въ поросляхь по срубамъ лЛЬтъ 

15—20 п въ густыхъ кустарникахъ. растущихь по склонамъ хол- 

мовъ, по берегамъ р$къ и овраговъ. Въ глубину большихъ, одно- 

образныхъ лЪсовъ онф вн времени перелетовь рЪдко заходятъ; 

въ сосновыхъ борахъ не составляютъ рЪдкости, въ степныхъ же 

маленькихъ рощахъ я ихъ не находилъ: онЪ держатея больше 

недалеко оть р$Зчныхъ долинъ. , 

Прилетаютъ къ намъ теньковки раньше всфхъ другихъ пЪно- 

чекъ, а именно, въ одиночку—съ средины послЗдней трети марта; 

обший прилетъ бываетъ въ послФднихъ числахъ марта, рЪже въ 

началв апр$ля. (23. Ш. 82, 24.П[.83, ...1.1У.84, 25. Ш.85, 30. 

1.86, 30.11.87, 28.11.88, 27. Ш. 89, 23. Ш. 90, 23. Ш— 2. 

ОЛА: 1. 92). 

Гн$зда находилъ я по склонамъ лфеныхъ балокъ, недалеко 

отъ опушки, на землЪ, но попадаются они и на совершенно ров- 

ныхъ лфеныхь м$стахъ подъ кустами. Постройка гнЪзда довольно 

рыхлая, яйцевидной формы съ боковымъ входомъ. Обыкновенно, 

края отверстя и наружный край гнфзда концентричны. Одно 

гнфздо было мною найдено въ старомь сосновомъ бору, гдЪ не 

было ни травъ, ни молодыхъ сосенокъ, но оно все-таки было 

очень искусно прикрыто старыми хвоями, такъ что замЪтить его 

было очень трудно. Н. А. Зарудный (ХИ, стр. 151—159) пишетъ 

объ этой птичкЪ и о ея гнЪфзд$ слБдующее: „Очень обыкновенна 

въ долинЪ Орчика по ольховымъ лЪсамъ и ивовымъ насажденямъ. — 

23. УГ я нашелъ гнфздо съ 4 довольно сильно насиженными яйца- 

ми, около д. Ольховатки (Конет. у., Полт. губ., около границы 

Харьк. губ.), въ частомъ высокоствольномъ ольховомъ лесу. Рас- 

полагалось въ прошлогоднемъ кустикЪ осоки, на высот$ около 

полуфута отъ поверхности земли. Выстроено такимъ образомъ, 

что часть листьевъ этого кустика внфдрялась со всфхь сторонъ 

въ гнЪздовыя стфнки и такимь образомъ поддерживала гнЪздо 

на воздухЪ. Оно имЪетъ почти правильную шарообразную форму 

и боковой круглый входъ. Наружныя его части выстроены изъ 

сухихъ прошлогодних листьевъ осоки, изъ размочаленныхъ 

листьевъ камыша, чакана (Турва) и ириса; внутренн!я— изъ такого 

же матерала, но боле тонкаго и нфжнаго, съ примфеью млг- 

кихъ перьевъ, тонкихъ стебельковъ и листьевъ различныхъ зла- 
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ковъ. Гнфздовая выстилка состоитъ почти исключительно изъ 

МЯГКИХЪ перьевъ журавля, утокъ, болотнаго луня и сЪрой цапли; 

выстилая, какъ обоями, всю внутреннюю поверхность гнфзда, она, 

въ основан его наиболЪе толета. 

Высота = 140 тт 

Ширина гнЪзда поперекъь входа = 120 „ 

Ширина отъ края входа назадь = 110 „ 

Ламетръ входа = 40 „ 

Верхн!Й край входа, нависая чадъ остальными частями, обра- 

зуеть ясно-замЪтный навфеъ. Яйца блестящаго бЪлаго цвЪта съ 

красно-бурыми, то свЪтлыми, то болЪе темными точками и пятныш- 

ками, большею частью круглыхъ очертанй и мало сливающихся 

другъ съ другомъ. У тупыхь концовъ эти отмФтины крупн%е и 

числомъ ихъ больше. РазмЪры: 

Длина = 15 мт 15 шш 14,шш 15, шм. 

ие ое о о ПЖ д ПИ до 

ГнЪздо, хранящееся у меня и освобожденное отъ окружаю- 

щаго рыхлаго листового покрова почвы и рыхлаго слоя самого 

гн$зда (№ 27), иметь эллипсоидальную форму съ боковымь лет- 

нымъ отверсемъ, помфщающимся на отвзеномъ отрфзЪ гн$з- 

да, такъ что собственно лотокъ похожъ на положенное почти 

горизонтально гнЪзздо Астосерва]аз {иаг4о14ез. Сплетено оно до- 

вольно грубо, но илотно изъ сухихь размочаленныхь травинокъ, 

нфсколькихь дубовыхъ листьевъ и длинныхъ листочковъ злаковъ. 

НЪФеколькими подобными листочками довольно правильно обвитъ 

край летнаго отверстая. Внутренность лоточка, вытянутаго ло 

длинной (горизонтальной) оси гнЪфзда, выстлана т$ми же, но болЪе 

нфжными матералами и густо выложена мелкими черными перыш- 

ками чернаго дрозда. ГнФздо это очень похоже на изображение 

гнфзда РВ. 1огеп21, Меп7Ъ. '). Разм$ры его сл$дующие: 
Е Ъ с 

Короткая (вертикальная) ось гнфзда == 90 100 140. 

Длинная (торизонтальная) „ 100190120: 

Дламетръ летнаго отверстая — 9. “® 4%). 

Глубина отъ летнаго отверстйя до 

задней стЪнки = 65 70 60. 

1) ТВ. Гогепя. Вейтах 2. Кети. 4. ого. Е. ап 4. №огазеце 4. КалКа- 
31$. Тай. И. 

а лол каво принты нтк оо в оонннь ти льды идет „зв вызиртльш рисв оравыйв — — 



Друмя гн$зда вмфсто плотнаго потолка имфютъ только рых- 

лый навЪсъ. 

Съ начала мая въ гнфздахъ теньковокъ попадается 5—6 не- 

насиженныхъ яичекъ. Яйца пмЪютъ нЪжную слабо-блестящую скор- 

лупу чисто-бВлаго цвЪта (отъ просв$чивающаго желтка они кажутся 

блЪдно-желтовато-розоватыми); немногочисленныя основныя пят- 

нышки, грунпируюнияся болЪе къ тупому концу яйца, св$тло- 

флолетоваго цвЪта; на нЪкоторыхъ яйцахъ этихь пятнышекъ со- 

всфмъ не бываегъ; иоверхъ основныхъ, скорлупныхъ, иятнышекъ 

располагаются иногда, тоже группируясь на тупомъ концЪ и не- 

р$дко образуя родъ в$нка, точки и рфдюя пятнышки, большею 

частью округлой формы и темно-буро-краснаго или черно-кроваваго 

цвЪта. Кром того большинство яицъ чмфетъь еще мельчайпия 

точечки этого же цв$та, но ихъ бываетъ не особенно много. Раз- 

мВры яиць: 

Полина —14. 14, 14, 14, 14, 15. 16, 1616.15... 
НА 1912 19, 12.2. 19.10 12 11... 

Птенцы вылетаютъ въ самомъ начал 1юня. Съ половины 1юня, 

когда вновь слышно усиленное ипфн!е, теньковка у насъ присту- 

паеть ко второму размножению. Самъ я вторыхъ кладокъ не на- 

ходилъ, однако, 19. УТ.87 г. доставлено мнЪ гнЪздо съ 5 слабо- 

насиженными яйцами. Въ половин 1юля попадаются линяюнае 

экземпляры. 

Отлеть бываетъ съ средины сентября до конца этого мЪсяца 

или до конца первой трети октября; иногда отлеть мЪетныхь 

происходитъ уже въ начал посл$дней трети августа; пролетныя 

видны еще въ концф второй трети октября. (23.1Х.82, 25. [Х— 

14.Х. 84, 15. [Х. 85, 23. Х—10.Х. 86, 8. [Х— 7. Х. 871, 24. УШ-- 

9.Х. 88, 10. [Х—15.Х. 89, 23. УШ.—18. Х. 90, 27. УШ. 19. 1%х— 

2.Х.91, 20. УШМ—20.Х. 92). На пролетахъ держатся въ одиночку 

или небольшими разсВянными группами, подъ конець одн мо- 

лодыя. Питаются въ это время мелкими жучкамп, двукрылыми, 

личинками и голыми гусеницами (до 25 п длины и 31 толщины), 

а также—плодами бузины. 

Окраска нашихъ пфночекъ не представляетъ какихъ либо ин- 

тересныхъ отступленйй отъ типичныхъ, и въ св$жемъ перЪ онЪ 
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очень похожи на изображене у Вьейд ') (его Калуейе СоПуьве) 
п у Дрессера ?). 

Отношене маховыхь у нашихь экземпляровъ слфдующее: 2 

между бп 9 3). 

Экземпляры коллекщи: № 241 6 а4. 24. УП. 88 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 249 

6 аа. 15.ГУ. 88. с. Бабка (Волч. у.), 695 6 ад. 18. ТУ. 89 с. Б.- 

Даниловка (Х. у.), 1398 6 а4. 30. ПТ. 91 е. Бакировка (Ахт. 

у.), 1399 6 аа. 2.1У.91 ПЫ@, 1407 6 аа. 12.1У.91 15а. 

23. РВу!озсори$ {госвЙи$ (Тлип.). 

1850. Екедща ТгосиЧиз..... . С2егпау (ШУ), 5. 616, п. 96. 

1888. Пльночка обыкновенная .. . . Колесовъ (Х). 

1892. РруПозсориз вто из, Т.. . . Зарудный (ХП), стр. 142, п. 49. 

Ириницюй не наблюдаль пЪфночки обыкновенной въ Харь- 

ковской губернш. Чернай, пропуская её въ спискЪ, далФе (ТУ, 

5.616) называеть нашею лфтнею итицею; затфмъ нигдЪ больше 

пе упоминаетъ объ этомъ видЪ. А. А. Колесовъ наблюдалъ по- 

лвлен!е первыхь пФночекъ этого вида въ окрестностяхъ Х. с.- 

х. ф. вь слБдующе дни: 24.Т[У.86, 18. 1[У. 87, 15. [У.88 (Х), 

11.ТУ. 89, 4. [У. 90, 13. ТУ. 91, 13. ТУ. 92 г. и замфчалъ исчезно- 

вене ихъ въ данной мфстности: 9.]Х. 88 и 10. УШ. 90. Н. А. 

Зарудный (ХП) считаетъ эту пночку обыкновенною гн®здящеюся 

птицею долины верхняго теченйя р. Орчика въ Валковскомъ у$здЪ. 

Долгое время не удавалось мнЪ замЪтить этой пфночки въ 

пашихъ краяхъ на гнЪздовьЪ; въ нЪеколькихь случаяхъ, когда я 

былъ почти увФренъ въ томъ, что имЪю дЪло съ гнфздомъ обык- 

новенной пфночки, прилетавиие владЪльцы гнЪзда убЪждали меня, 

что оно принадлежить пфночкВ -теньковкЪ. Поэтому я предпола- 

галъ, что РИ. тосВИиз, подобно тому, какъ въ Уманьскомъ уфздЪ, 

Клевской губерни, по наблюденю Гэбеля ‘), только обыкновен- 

пая дважды пролетная итица нашей мЪетности; тЪхъ немногихъ 

обыкновенныхъ пфночекъ, которыхъ мнЪ удавалось встр$тить у насъ 

лЪтомъ, я сечиталъь за лЪтнихъ негнЪздящихся, холостыхъ итицъ. По- 

слЪдне три года убфдили меня въ неправильности мойхъ пред- 

положен: нЪеколько гнЪздъ, къ сожалЪн!ю уже съ птенцами, 

1) УеШоё ес. „Кацие Егапсалзе“ р]. 97, Во. 1. 
2) Пгеззег. Ор. с. \У01. ИП, рЁ 75—1, р. 96. 

3) Зеефовт. „Саб. Ваз. Вти. Миз“ Уо1. У, р. 40. з 

“) Ор. е.; в. 198. 



доказываютъ, что обыкновенная пЪфночка принадлежитъ еще къ 

лЪтнимъ гнфздящимся птицамъ преимущественно западной по- 

ловины губернш; но все-таки на гнЪфздовь$ она попадается въ 

несравненно меньшемъ числ, чфмъ бываетъ на пролетахъ, во вся- 

комъ случаЪ лфтомъ попадается значительно рфже предшествую- 

щаго вида и вообще р%Ъдка. Весною, особенно въ иные годы, 

во второй половинЪ апрЪля валовой пролеть этой птицы бываетъ 

замфчательно сильный; такъ, особенно велики были пролетныя 

стаи 18.1У.86 и 17.[У.38, когда въ казенныхъ Чугуево-Бабчан- 

скихъ лфсахъ на пространств многихъ верстъ почти на каждой 

верхушкЪ едва распускавитихся дубовъ перепархивало и распЪ вало 

по нЪскольку птичекъ этого вида; занятыя иЪн1емъ и отыскива- 

н1емъ корма, пфночки постепенно подавались на сфверъ, и чрезъ 

нфеколько дней въ указанной мЪестности не осталось, видимо, 

ни одной. 

Одиночныя пЪночки этого вида попадаются на пролетЪ съ 

средины первой трети апр$фля, п однажды застрфлиль я одиноч- 

ную птицу въ заросляхъ Зайх репбапага 30.Ш.36 года. (5.ГУ.81.... 

21.1У.82, 16.[У.84, 20.1У.85, 30. Ш—13.1У.86, 17.1У.87, 15— 

19.1У.88, 5—17.1У.89, 4.У.90, 11—16.1У.91, 13.1У.92). Про- 

леть происходить обыкновенно рано утромъ; летять невысоко; 

тянутъ стайками по рфчнымьъ долинамъ, откуда на кормежку рас- 

пространяются и въ водораздЪльные глухе лЪса. 

Что касается размножен!я этой пЪночки, то я пмЪю очень мало 

записей на этотъ счетъ. Гнфзда располагаются по различнымъ 

склонамъ лЗеныхь балокъ недалеко отъ опушекъ, подъ кустами 

лещины (Соту!а$) и черноклёна (Асег бабаеит); свиты они точно 

такъ же п изъ тЪхъ же матер!аловъ, что и у предшествующаго вида, 

но болЪе рыхло, п верхняя куполообразная часть гн$зда менЪе нави- 

саетъ впередъ, такъ что въ этомь отношени гн%®зда этой птицы 

стоять въ срединЪ между гнфзлампи РВ. газ и РЬ. УЪ|аблх. 

Такъ какъ я находилъь гнфзда уже съ почти оперенными птен- 

цами, то забрать ихъ, не испортивъ окончательно, было невоз- 

можно. Птенцовь въ гнфздЪ было отъ 4 до 6. Время вывода 

совпадаеть со временемъ вывода теньковки; повидимому, бываетъ 

два выводка въ лЪто. 

Осенн!й пролетъ, нЪсколько менфе обильный, чЪмъ весеннй, 

бываетъ съ первыхъ чиселъ августа и тянется до половины сен- 

тября. Птицы держатся небольшими обществами ила въ одиночку, 



примфшиваясь къ теньковкамъ, синицамъ, пищухамъь и прочей 

мелочи. (4.УШ.85, 10.У.86, 28.У11.87, 2.1Х.88, 5.УШЫ— 

10.1Х.89, 5.УШ...90, 28.УШ—14.]Х.91, 20—31.У11.92). 

Въ весеннемъ нарядЪ у самцовъ брюхо и нижняя часть гру- 

ди чисто-бфлыя, а на 306$ и верхней части груди по стер- 

жнямъ перьевъ замфтны сФрно-желтыя полоски. Осенью у птен- 

цовъ вся‘нижняя сторона сплошь ярко-желтаго цв$та и совер- 

шенно подходить къ изображеню у Дрессера '). Отношене ма- 

ховыхъ: 5>2>>6 °). 

Экземиляры коллекши: № 247 6 а4. 15. ТУ. 88 в. Кочетокъ (3м. у.). 248 6 
24. 15[\.88 с. Бабка (Волч. У.), 256 6 а4. 19/1У.88 с. Во- 

четокъ (3м. у.), 544 6 му. 5.У11.89 154., 696 6 аа. 18.У. 

89 с. Б.-Даниловка, (Х.у.), 1011 © а4. 22.У.90 х. Замуруевъ 

(Х. 9У.), 1406 6 а4. 12.1У.91 с. Бакировка (Ахт. у.). 

Кол. зоол. музея: № 40 6 а4. 6.У11.76 с. Водяное (3м. у.). 

24. РВУ!озсориз з1ЬЙамх (Вес|$.). 

1838. буйла зфИайаж. ...... Криницай (П), тетр. 12. 

1850. Еуседща „ ео. Чернаюиат), етр. из: 

1850. С - ово во (63 00) 55 ОК м 95 

1858. е 5 ее ы.  Чернайсутр) страз ее 

1888. Пьночка льсная...... . Колесовъ (Х). 

Криницый считаеть (П) л5сную пЪ$ночку довольно обыкно- 

венною птицею, живущею въ сухихъ т$нистыхъ лЪсахъ нашей гу- 

берни. Чернай въ своей первой замЪткЪ (1) считаетъ её птицею, 

пер!одически появляющеюся у нась на пролетахъ; далЪе (ТУ), про- 

пустивъ её въ перечнЪ, Чернай указываетъ прилетъ лЪеной пфночки 

въ начал апрЪля; то же самое мн$н1е Черная остается и въ „Фау- 

нЪ“ (УП). А. А. Колесовъ приводить дни прилета лЪфеной иЪ- 

ночки въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф.: 22.[У.87, 16.[У.88 (Х) *), 13.ШУ. 

89, 8.[У.90, 20.1У.91, 19.1У.92 и исчезновене ихъ: 26.УП.89, 15. 

Уп.90, 1.УТ.91 и _25.У1.592. 

У нась л$еная пфночка одна изъ самыхъ обыкновенныхъ 

лфтнихъ гнфздящихся и весеннихъ пролетныхъь птицъ: осенний 

пролеть этой птицы значительно слабфе весенняго. Численно 

она у насъ превосходить, конечно не повсемЪстно, веЪхъ своихъ 

1) Ор. с. \о1. Ш, р. 75, 2 & 1. 76: 
2) Зеефойт. С. В. В. М. У]. У, р. 39. 

3) Въ печати ошибочно поставлено—28. Ш. 

Е инь 
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сородичей. ВстрЪчаетея она преимущественно въ лиственныхъь 

лфсахъ различной величины, растущихъ на сухихъ и вообще 

боле возвышенныхъ водораздВльныхь мЪетахъ; рЪже попадается 

она въ садахъь и еще рЪже въ сосновыхъ борахъ; но если по- 

`слВдые имЪютъ большую прим$сь лиственныхъ породъ, то лЪс- 

ныя пЪночки въ нихь не рЪдки. Придерживаютея онЪ преиму- 

щественно высокоствольныхъ участковъь дубоваго лЪеа съ рЪл- 

кимъ подлбскомь, полянами и широкими л$еными логами. Въ 

такихь лЪсахь попадаются он и въ самой глубинЪ. 

Прилетаегь къ намъ лЪеная пЪночка около половины апрЪ- 

ля; одиночныя ранн!я попадаются съ конца первой трети этого 

мфсяца. Летять небольшими стайками утреннею зарею; днемъ, 

подвигаясь къ сфверу, безирерывно порхаютъ въ лЪсахъ. (16.1У.81, 

14.[У.82, 18.[У.83, 17/ЛУ.84, 16/[У.85, 8—138.1У.86, 15— 

18.[У.87, 15—17.1У.88, 13—16.ГУ.89, (8)—22.1У.90, 20. 28— 

30.ТУ.91, 19—25.ТУ.92). Въ хорошую весну ине ихъ повсюду 

въ ЛБсахь раздается съ первыхъ дней прилета. 

Гнфзда помфщаются въ указанныхъь выше мЪстахь, большею 

частью на разныхъь склонахъ, въ поросляхь и всегда хорошо 

скрыты, но птичка, вылетая изъ-подъ ногъ, всегда выдаетъ 

его присутствле. Летное отверсе вообще довольно рыхлаго гнЪзда, 

помфщается нЪсколько сбоку и сверху; лоточекъ въ такихъ 

гнЪфздахъ почти всегда горизонтально срЪфзанъ (задюйй край лотка, 

едва выше передняго), даже въ -томъ случа, если навЪеъ, 

подымающййся еводообразво отъ задняго края гнфзда, нависаетъ 

кпереди дальше, чфмъ за половину лотка. Иногда гнфзда лЪс- 

ной пЪночки по внфшнему виду кажутся похожими на гнЪзда 

РвуП. гааз, но стоить только снять рыхлый навфсь, осво- 

бодить гнфздышко съ. лоткомъ отъ рыхлаго основного слоя 

гнфзда, какъ сейчасъ станетъь замЪфтно, что лоточекъ срЪзанъ 

горизонтально. Первый слой гнфзда (основной), равно какъ и 

сводъ, грубо свиты изъ стебельковъ всякихъь травянистыхъ расте- 

нй. Одно гнЪздо, за исключенемъ лотка, было цфликомъ свито 

изъ ржаной соломы съ пустыми колосьями, подобранной птичка- 

ми почти тутъь же, на профзжей лЪфсной дорогЪ. Всея эта по- 

стройка въ совершенствЪ похожа на случайно набросанную солому, 

потому что гнфздо углублено въ листовой покровъ почвы и своимъ 

сводомъ едва выставляется надъ землею. Лотокъ въ этомъ гнЪздЪ 

свигь значительно плотнЪе остальной части гнЪзда и, р$зко вы- 
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дфляясь правильно расположенными очень тонкими матералами, 

предетавляетъ какъ бы второй слой гнфзда. РазмЪфры (№ 40): 

а Ъ 

Общая ширина гнЪзда 4115 120 

$ высота, ы — 00 190 

Ламетрт, лотка — 50 55 

Глубина Е —120 30 

Ламетръ летнаго отверстя = 50 60 

Съ начала второй ‘трети и до конца мая находилъ я обык- 

новенно полную кладку изъ 5, 6—7 ненасиженныхъ яицъ. Са- 

мую раннюю кладку изъ 6 свфжихъ яицъ нашелъ я 5.\У.87 года; 

7Т.У.92 найдено гиздо съ 5 слабо насиженными яйцами. ОвЪфяжля, 

ненасиженныя яйца отъ просвфчивающаго желтка кажутся розо- 

выми, опорожненныя—имфють очень нфжную слабо-блестящую 

скорлупу чисто-бЪлаго цвЪта. По всей поверхности яйца разефя- 

ны основныя пятнышки сфровато-флолетоваго цвфта и поверхъ 

ихъ, въ значительно большемъ числЪ п частью закрывая ихъ, 

разбросаны пятнышки и точки красновато- или флолетово-бураго 

цв$та. Пятнышки эти п точки иногда группируются на тупомъ 

концЪ и нер$дко образують родъ вЪнчика. РазмЪры слфдующе: 

Длина —1616 16. 16: 16,, 15:., 6 ПЭ 15 

Ширина = 13 13 т О ПА И о АЖ Педро Ио ый 

Сь гнЪзда, самочка слетаетъ почти всегда изъ-подъ ногъ 

и порхаетъ надъ самой землею, притворяясь раненою, ковыляетъ 

на землЪ и постепенно старается отвесть отъ гн$зда нарушителя 

покоя. Очень часто попадаются запоздавпия кладки (и выводки) 

велдстве того, что въ лБсахъ пасутъ скотъь, и тв гнфзда, кото- 

рыя случайно уцфл$ютъ оть рукъь пастуховъ, растаптываются 

скотомъ. Итенцы нормально вылетають съ начала второй трети 

1юня; самый поздн!й вылетъ замЪченъ мною 28.УГ.86 года. 

Съ средины, часто съ начала, августа ифночки эти исчеза- 

ють изъ нашихъ краевъ. Очень незначительный осеннйй пролетъ 

наблюдается въ конц августа и въ первыхъ числахъ сентября; 

послфдняя замфчена 19. 1Х. (23. УШ. 81, 30. УШ. 82, 5. УШЫ— 

3.1Х.84, 24.УШ.85, 23.У1.86, 28.УШ.87, 6—25.УШ.39, 2. 

У1.90, 2.УШ. 190—19.1Х.91, 2.УШ.92). Во время осенняго про- 

лета замфчалъь я только одиночныхь лЪфсныхъ пфночекъ въ стай- 

кахъ пфночекъ теньховокъ. 

д ель Зданий 



Наши лЪеныя иЪзночки типичны, но никогда не бывають такъ 

зелены на верхней сторонЪ тфла, какъ изображенная у Дрессера '). 

Экземпляры коллекщи: № 128 6 а4. 35. У. 88 с. Б.-Даниловка (Х.у.), 250 

6 а4. 15. ТУ. 88 с. Кочетокь (3м. у.), 332 бад. 18. ТУ. 87 

оврагт, Паренскаи (Волч. у.), 980 & а4. 14.У.90 х. Замуруевъ 

(Х. 9У.), 14006 а4. 30. ТУ. 91 дер. Литовка (Ахт. у.), 1401 6 

аа. 14. ма. 

Зи. АСВОСЕРНАЫМА. 

Сет. Нуро[аз. 

25. Нуро!а!$ 1с{егта (\1еШ.). 

1888. Пльночка пересмьшка . . . . . Колесовъ (Х). 

1892. Нуроалз аееттта, Узей. .. . Зарудный (ХИП), стр. 142, п.50; стр. 152. 

Ни Криницк!й, ни Чернай не упоминають о нахождени этой 

пфночки въ Харьковской губ. Чернай въ „ФаунЪ“ (УП, стр. 28) 

выражаетъ надежду, что „Е1седша вуро]а1з. Г.“ будеть со вре- 

менемъ найдена въ нашихъ краяхъ. А. А. Колесовъ указываеть 

время ея появленя въ окрестностяхь Х. с.-х. ф.: 12.У.86, 

14.У.87, 28 ЛУ—6.У.38 (Х), 3.У.89, 2.У.90, 29.1У.91, 30.[У.92 
и исчезновения: 30.\1.89, 24.УП.90, 26.УП.91 и 25.УП.92. 

Н. А. Зарудный (ХП) считаеть ифночку-пересм$шку р$дкою 

гнфздящеюся птицею „Ви“ долины верхняго теченя р. Орчика 

и обыкновенною гн5здящеюся птацею лфсныхъ острововъ. На 

152 стр. (1. с.) Н. А. Зарудный дополняетъь первое указан1е: 

„Въ долин Орчика принадлежить къ р$дкимъ гнЪздящимся ити-, 

цамъ. Судя по тому, что мн$ удалось найти нфсколько выводковъ 

въ Софйскомъ саду, можно думать, что въ полосЪ лБеовъ она 

должна встрфчаться чаще. Вполнф справедливо для нашей мЪст- 

ности мнЪне Ф. Д. Плеске *), что «близъ южной границы обла- 

сти гнфздован!я садовая пЪночка повидомому пр1урочена къ бе- 

резВ»:—у насъ она встр$чалась мнЪ исключительно только среди 

березовыхт порослей“. 

ПЪночка-пересм$ шка, по моимъ наблюденямъ, очень обыкно- 

венная лЪтняя гнфздящаяся и пролетная птица Харьковской губер- 

*) Пгеззег. Ор. с. Уо1. П, р. 77—2. 

2) „Огитостарьа Возяса, Т. П, В. 3. стр. 338“. 



Ре бо 

ви. М5етообитанемъ она избираетъ опушки и поляны всевозмож- 

ныхъ лиственныхъ лЪсовъ, сады, парки п рощи; рЪже попадается она 

въ городскихъ садахъ, еще рЪже въ небольшихъ степныхъ садахъ; 

въ глубинЪ большихъ однообразныхъ лЪсовъ, особенно во время 

вывода птенцовъ, пересм$шки попадаются не такъ часто. Въ 60- 

рахъ рЪфдко приходилось её замфчать. Особенно много этихъ пфно- 

чекъ попадалось мнЪ въ большихь казенныхъ лфсахъ въ Змев- 

скомъь и Волчанскомъ уЪздахъ. 

Прилетаеть и пролетаетъь пересмЪшка весною въ концЪ апр$- 

ля или въ началф мая; самая ранняя одиночная замфчена мною 

20.1\.90 года. ((29.1У-.81, 23.1\:82, 3.У\.83. 5.8%, 2..8 5 

1.У.86, 22—24.ТУ.87, 27.ТУ.88, 30.1У.89, 20.1У—2.У.90, 25.97— 

29.1У.91, 80.ГУ.92).—Несмотря на то, что ифночка эта у насъ 

весьма обыкновенна, гн$здъ ея я самъ не находилъ. Въ указан- 

ныхъ выше волчанскихъ лфсахъ иЪфночка эта вьетъ гнфзда, по- 

видимому, на дубахъ и на очень значительной высот$; это—почти 

правило, такъ какъ при самыхъ тщательныхь поискахъ вблизи 

несомнфнныхъ мфетъ гнфздовья я не могъ найти ихъ гнЪфзда да- 

же въ тЬхь немногихъ, но высокихъ поросляхъ, которыя были 

разбросаны между рЪфдко-стоящими дубами. Мн было достав- 

лено посторонними лицами всего два гнфзда: первое взято съ 

высоты около 1 ш. и заключало 10.У.87 года одно свБжее яйцо, 

другое '), взятое немного выше, содержало 13.У.87 года нять 

ненасиженныхъ яицъ. Г. Дмитренко нашелъ 20.\.84 года гнЪз- 

до пЪночки-пересм$шки съ тремя ненасиженными яйцами; номф- 

щалось оно во рву на низкой вфткЪ черемухи. Лйца, сохраня- 

емыя въ моей коллекши (кл. № 122), съ очень слабымь блескомъ 

грязно или слегка флолетово-розовыя. По всей поверхности яйца 

распредЪлены мелюыя скорлупныя облачка свЪтло-ф1олетово-сЪра- 

го цвЪта. Поверхностныя пятнышки— округлой формы—и точки, 

разс$янныя но всему яйцу, имфютъ кроваво-черный цвфтъ. Во- 

кругь этихъ пятнышекъ скорлупа окрашена въ болфе темный 

розовый цвфть. Размфры ихь: 

Длина —= 16,5, Пе м, По 

ПШирина= 14, 13, 13. 13: 15. 

) Гн$зда эти были очень искусно свиты изъ мочалы, паутины отъ 
яичныхЪ коконовъ пауковъ и были густо выстланы бфлыми куриными перь- 
ями. Къ сожальню, они были совершенно испорчены. 

. 

| 
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Порхающихь птенцовъ находилъ я въ половинЪ 1юня. 

Отлетгъ происходить постепенно въ посл$дней трети 1юля и до 

средины августа; послднихь пролетныхъ замфчаль я только до 

конца этого мЪсяца; послЪдняя молодая пролетная пночка въ 

Зм1евскомъ УЗздЪ замфчена 3.[Х.87 года. (20.УП1.84, 20.У1Ш.85, 

18—25.УШ.86, 23. УШЬ—3.1Х.87, 4.УШЬ-—1.[Х.89, 24.УП-- 

РМТ: -90126-\11.97, 25.У1.92). 

Наши ифночки этого вида сходны съ изображенными у 

Дрессера ') и съ другими западно-евролейскими, напр., зальцбург- 

скими, ииющимися у меня для сравненя. 

Прим чан!е. Н. А. Зарудный считаетъ, что ифночка-пере- 

смфшка въ долин р. Орчика пр1урочена къ берёз; въ другихь 

мстахь Харьковской губерн!и я не находилъь столь ‘Веной за- 

висимости гн$фздованя этой иЪночки отъь берёзовыхъ лЪсовъ; 

но въ общемъ такая зависимость пересм$шки олъ берёзы очень 

естественна. Въ вышеуказанныхъ обширныхъ лЪсахъ нЪтъ ни одной 

берёзы, а между т5мъ нигдЪ на гнЪздовьЪ пересм$шка не попа- 

далась мнЪ въ такомъ огромномъ количеств, какъ тугъ; въ 

Мохначанскомъ лфеничествЪ (Зм. у.) п въ южныхь частяхь Ста- 

робЪльскаго уБзда, гдЪ къ другимъ породамь примфиивается 

берёза, особенно въ посл5днемъ у$здЪ, пЪночка-пересмЪшка от- 

носится къ указанному дереву почти безразлично. По р. Уды, въ 

Харьковскомъ уфздЪ, берёзовыя рощи попадаются уже нер$дко, 

а между тБмъ количество пересм6шекъ въ этихъ лфсахь даже 

меньше, чЪмъ въ Чугуево-Бабчанскихъ. ЗамЪчательно, что въ 

этихь обширныхь (относительно) лЪсахъ ифночка-пересмЬшка и 

п$ночка лесная живутъ въ тфенфишемъ сосфдетв$ и въ одина- 

ково большомъ количествЪ. 

Экземпляры коллекци: № 104 6 а4. 5.У.87 с. Кочетокъ (3м. у.), 986 5 

а4. 23. У. 90 х. Замуруевь (Х. у.), 1338 6 за. 1. У. 91 дер. 

Литовка (Ахт. у.), 1437 6 а4. 10. УП. 91 с. Боровское 

(Староб. у.), 1556 6 а4. 17. УП. 92 с. Бакировка (Ахт. у.). 

Сеп. Астосерищия. 

Асгосерпа!и$ Читефогит, Ву. 

Н. А. Зарудный пишеть слБдующее (ХИ, стр. 151): „Слы- 

шаль я разъ въ 1юнЪ (1890 г.) вь Софйскомъ саду (р. Орчикъ, 

Ор е: Мора вт: 



д. Гряково, Валк. у.) ине, которое показалось мн принадле- 

жащимъ Ас. Читебюгит, но птица не была добыта, и я боюсь 

номЪстить ее въ свой списокь. Во всякомъ случа, если и гнЪз- 

дится этотъ видъ въ нашей м$етности, то крайне р$дко“. 

Съ своей стороны могу прибавить, что птица эта мн$ нигдЪ 

у нась не попадалась, да врядъ-ли и водится. По всей вЪ$роят- 

ности, если и попадется когда нибудь, то только въ видф случай- 

но пролегной или залетной птицы, увлеченной примфромъ дру- 

гихъ перелетныхъ камышевокъ. 

26. Асгосерваш$ з4герегиз (\УлеШ.). 

Криницюй этого вида не наблюдалъ. Чернай ничего не 

говорить объ этой камышевкВ и только въ одномъ мфетБ (УП, 

стр. 41, п. 14)., перечисляя нашахъ лЪтнихъ птицъ, по его мнЪн!ю, 

„исчезающихь къ сЪверу отъ насъ“, приводить одно назван1е: 

„вуУма агип@шасеа“; но эти же слова:„—къ сфверу отъ насъ“— 

относятся и къ „Сато рустаецз“, который, по словамъ Черная, 

быль найденъ въ Екатеринославской губернш, а у насъ никогда 

не попадался; поэтому, указаме это нельзя отнесть всецфло къ 

Харьковской губ. СдЪлаль это нельзя тфмъ боле, что н$Феколь- 

кими страницами ранфе (стр. 28,1. с.) Чернай выражаель надежду, 

что со временемъ „ЗаЙсал1а атип@шасеа. ГабВ.“, быть-можеть, будеть 

найдена и у насъ. Н. А. Заруднымъ (ХП, стр. 151) эта камышевка на 

ОрчикЪ не найдена: „Настоящая Асг. эгерегиз въ изсл$дованной 

мною мЪ$стности, между многими десятками Асг. рааз1$, ни ра- 

зу не найдена“. 

По моимъ наблюдетямъ, р. Осколь составляетъ, повидимому, 

восточный предЪль распространен1я ‘тростниковой камышевки въ 

Харьковской губернш; что же касается сЪверной границы рас- 

пространен1я, то, чЪмъ западнфе отъ Оскола, тВмъ выше она 

поднимается. Въ окрестностяхъ г. Изюма я пока не нашель еще 

этой камышевки, равно какъ не встрЪчалъ ея по всему теченю 

р. Донца, отъ впаденя въ него Оскола и до выхода изъ предз- 

ловь Харьк. 1уб.; не наблюдалъ я ея также по рр. Жеребцу, 

Красной, Боровой, Айдару и Деркулу. Къ западу, около с. Пе- 

ченфгь (Волч. у.), тростниковая камышевка еще р$дка, около 

с. Масловки (3м. у.) встр$чается н$сколько чаще; еще западнЪе, 



65 — 

встрЪчается въ значительномъ количествЪ около с. Хорошевъ 

(Харьк. у.). ит. д.: подъ Ахтыркою же попадается очень часто. 

Къ сфверу отъ Харькова камышевка тростниковая еще не найде- 

на и, повидимому, вовсе не встрЪчается. Всюду, тдЪ она найде- 

на, камышевка эта является гн®здящеюся итицею; въ иные годы 

встр$чается она значительно чаще камышевки болотной, въ дру- 

г1е же наоборотъ. Особенно много камышевокъ этого вида было 

у насъ лЪтомь 92 г. МЪетообитане тростниковой камышевки во 

многомь сходно съ м$Ъстообитанемъ камышевки дроздовидной; а 

именно, водится она по берегамъ рЪкъ и рфчныхъ заливовъ, оброс- 

шихь тростникомъ и кугою (Зегриз), а также—тальникомъ (Зайх 

репапага). Болотная камышевка нерЪдко встрфчается довольно 

далеко отъ воды, камышевка же тростниковая почти не удаляется 

отъ нея; однако, верЪдко оба вида гнфздятся совм стно. Прилеть 

этой камышевки въ послЪдне годы замЪчень одновременно съ 

прилетомъ слфдующаго вида; въ 1388 году отм$ченъ отдфльно— 

18.1У. Пролета этой камышевки я не замЪчалъ. 

Гнфзда помфщаются въ указанныхъ выше м3стахь и всегда 

надъ самою водою, не высыхающею даже въ засушливое лЪто. 

Одно найденное мною гнфздо помфщалось на берегу рЪфки въ 

заросли тонкаго тростника, куги и куста тальника. Расположено 

было оно на высотЪ 150 шт. отъ уровня воды и было прикрЪплено 

къ 3 стебелькамъ тонкаго (4—5 шт.) тростника п къ одной ку- 

жинкЪ такого же дламетра. Другое гнЪздышко находилось въ ти- 

хомъ заливЪ и также надъ водою; въ рфдкомъ толетомъ тростник 

между толстыми тростинками попадались въ ограниченномъ коли- 

чествЪ и тонмя, и къ двумъ изъ нихъ на высотЪ 3/ ш. надъ 

водою было иприкрфплено гн$здышко. Оба гнЪзда въ нфкоторыхъ 

отношен1яхь напоминаютъ постройку дроздовидной камышевки, но 

они абсолютно меньшихъ размфровъ, относительно—ниже и не 

такъ цилиндричны. Оба гнЪФзда свиты довольно плотно изъ уз- 

кихъ прошлогоднихъ листочковъ болотныхЪ злаковъ, тростниковыхъ 

метгелокъ и немногихъ стебельковъ. Снаружи гнЪзда оплетены ти- 

ною. Весь лотокъ п особенно края гнфзда состоять исключительно 

изъ старыхъ тростниковыхъ метелокъ, густо, концентрически, на- 

ложенныхь другъ на друга. КромЪ того, въ обоихъ тнЪздахъ 

вплетено по одному боле широкому листочку злаковъ. Въ гнЪздЪ 

(а) край лотка н?Ъсколько овальной формы п немного втянутъ. 

Размфры (гн. № 130 а, Ъ.): 

Н. Сомовг. Орнит. фауна Х. г. о 
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а ъ 
Лламетръ гнЪзда== 55—70 80. 

Высота ЕО 70. 

ЛЛаметръ лотка = 43—55 55% 

Глубина 5 = 748 45. 

Въ одномъ гнЪздЪ 15. УП (вЪроятно второй выводокъ) было 

4 птенца, при чемъ старший, ири приближен къ гнЪфзду, вынорх- 

нуль и долго скрывался въ ближайшей заросли. Птенцы безпре- 

рывно кричали, и крикъ этоть нфсколько напоминаль звуки, из- 

даваемые молодыми воробьями: „чильшъ“, старики же тревожнымъ 

крикомъ напоминали Буа саггаса. Старики кормили птенцовъ 

мелкими нас\комыми, между которыми я могъ замфтить довольно 

крупную для такой птички ночную бабочку (Мосбаа). Въ другомъ 

гнЪздВ 18. УП еще сид лъ послфднй птенецъ съ большими пень- 

ками маховыхъ, но еще безь хвоста. Кормлене птенцовъ вообще 

продолжалось до 8. УШ. 

Съ половины 1юля у старыхъ птицъ наблюдается линька. 

ПослЪдн1я—молодыя птицы, замфчены 19.У11.92. 

Въ крылЪ нашихъ взрослыхъ камышевокъь этого вида вто- 

рое маховое перо равно или почти равно четвертому, согласно съ 

данными Сибома ') и Ф. Д. Плеске *®). Вся верхняя сторона тла, 

всегда рыжфе, чфмъ у Аст. ра!азй15; этоть же цвЪть распростра- 

ненъ и на бокахъ тЪла. Особенно выдЪляетея ржавый цвфтъ на 

надхвостьВ. Этоть послфднй признакь особенно характеренъ; 

но въ нфкоторыхъ случаяхъ, особенно когда имфешь дЪло съ мо- 

лодыми птицами, бываеть трудно отличить разсматриваемый видъ 

оть слфдующаго. Хорошимъ отлачительнымъ признакомъ, по край- 

ней мЪрЪ для нашихъ камышевокъ, можеть служить окраска по- 

лоски, проходящей по уздечкЪ, которая у Аст. 8. ярко-чалаго 

цвфта, а у Аст. раф5@1$ желтовато-бЪловатаго. МнЪ кажется, 

что нЪкоторыя взрослыя итицы въ нашихъ краяхъ, подобно тому, 

какъ это наблюдается у кобылочекь, даже имЪютъ признаки, смЪ- 

шанные съ признаками слБдующаго вида. 

У свЪжихъ экземпляровъ пальцы (и плюсна) голубовато или зе- 

леновато-сФрые съ ярко-желтыми, почти съ оранжевымъ оттфн- 

16. В: ВМ. №01. Ур. 103: 

2) Огиостарша Возз1са. Т. П, В. 4, стр. 538. 
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комъ, подошвами. эВ вь— желто-оранжевый. У самокъь и птенцовъ, 

особенно у послфднихъ, всЪ эти цвЪта значительно блЪлднЪе. Ра- 

дужина у стариковъ свЪтло-орфховая, у птенцовъ темно-карая. 

Экземпляры коллекции: № 1010 5 аа. 11. УТ. 90 х. Замуруевъ (Х. у.), 1427 $ аа. 

24. ТУ. 9те. Бакпровка (Ахт. у.), 1428 6 аа. 2. У. 91 с. Люботинъ 

(Валк. у.), 1544 Ф а4. 15. УЦ. 92 х. Замуруевь (Х. у.; гнзздо 

№ 130), 1557 6 ]ау. 28. УП. 92 р. Ворскла, е. Бакировка 

(Ахт. у.), 1558 6 у. 15. УП. 92 Ил4.., 1562 6 аа. 20. У[. 92 ма. 

27. Асгосерпа!и$ ра|из4г1$ (ВесЬз(.). 

1892. Асгосерйиз раз“, Весйзё.. Зарудный (ХИ), стр. 142, п. 51; стр. 

150—151. 

Болотная камышевка Криницкимь у насъ не найдена. Чер- 

най приводить (ТУ, Ъ. 615, п. 4) ея назване „ЗаЙсама раз“ 

въ числЪ залетныхь итицъ, но здЪсь не указано, гдф именно, 

т. е., въ какой губернш и когда онъ ее видфлъ, такъ что нельзя 

`положительно сказать, что р$чь идеть о Харьковской губернт. 

А. А. Колесовъ наблюдалъ прилеть этой камышевки 30.1\.92 г. и 

отлетъ: 23.УП.89, 27.УШ.91 и 24.УШ.92 (т. 16.). Н. А. Зарудный 

(ХП) считаеть болотную камышевку очень обыкновенною гнЪз- 

дящеюся итицею долины верхняго теченйя р. Орчика и прибав- 

ляеть (стр. 150—151, 1. с.) „Болотная камышевка— это одна изъ 

самыхъ обыкновенныхь орчанскихь итиць, которая не только 

массами населяеть болота долины Орчива, но распространяется 

отсюда п въ суме лЪса балокъ. Въ начал послЪдней трети тюня 

мног1я молодыя итицы не только поднялись на крылья, но и по 

свопмъ размфрамь уже почти не отличались отъ старыхъ. Сл$- 

дуеть замЪтить, что Ас. раз; въ первомъ перЪ легко можеть 

быть принята за Ас. зтерегиз, какь сильнымь развимемъ ры- 

жихъ пигментовь, иногда совершенно выт5еняющихъ оливковые 

ин оливко-бурые, такъ и но крыловой формул; именно велфдетне 

недорастанля перьевъ у молодыхъ А. ра!аз@15 часто встр чаетея 

господствующая для Ас. этерегиз формула: 2=4 пли < 4“. 

Камышевка эта, по моимь наблюденямъ, у насъ очень обыкно- 

венная лЪтняя гнЪздящаяся и пролетная итица. Живеть она по вся- 

кимъ болотамъ, но въ наибольшемъ числЪ понадается по опушкамъ 

ольховыхъ рощъ и таловыхъ зарослей, по берегамъ болотъ, прудовь 
5* 
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маленькихъ рфчекъ и мокрыхъ луговъ. РЪже попадается она по болЪе 

или менЪе открытымъ берегамъ большихъ р$фкъ и озеръ, но нер$дко 

заходить въ лфеныя балки, зароспия кустарвикомъ и впадаюшаля 

въ рЪчную долину. Встр$чается также, и не особенно рЪдко въ 

качеств гнфздящейся птицы, по степнымь котловинвымъ боло-. 

тамъ въ небольших и рЪдкихъ кустахъ береговыхъ таловъ. 

Прилетаеть къ намъ болотная камышевка съ половины ап- 

р$ля до первыхъ чисель мая. (25.[У.80, 20.[У.81, 12.ТУ.82, 

19.1У.83, 19.1У.84, 17.ЛУ.85, 14.ЛУ.86, 15.ТУ.87, 20.1У.88, 12— 

28.ТУ.89, 15—21.ТУ.90, 25.[У.91, 27.1У.92). 

ГнЪФзда свои болотная камышевка располагаетъ на низкихъ 

кустарникахъ на высотЪ около 3/, т., то въ мокромъ мЪетЪ, то 

въ совершенно сухихъ участкахъ на лугахъ; то помфщаеть ихъ 

между вфточками кустовъ, то прикр$пляеть между н%Ъсколькими 

довольно ‘толстыми травянистыми стеблями. Гнфздо № 71 най- 

дено на лугу въ сыромъ мЪетф, въ заросляхь ЗаИх репал@га и 

нЪфсколькихъ кустовъ (поросль) Зайх аа; прикрЗплено оно было 

межлу нЪФсколькими стеблями болотныхъ злаковь толщиною съ 

воронье перо и стеблями глухой крапивы (Гашйит). Свито оно 

какъ бы изъ двухъ частей: наружнаго грубаго слоя и внутрен- 

няго аккуратно выведеннаго и незамЪтно переходящаго въ лоточекъ. 

Первый слой состоитъь изъ цфлыхъ, сухихъ и размочаленныхъ 

листьевъ болотныхъ злаковъ. Одинъ изъ такихъ листиковъ опле- 

таеть все тнфздо кругомъ. Внутреннйй слой состоитъ исключи- 

тельно изъ тончайшихъ стебельковъ злаковъ, которые правильно 

выстилаютъ весь лотокъ, особенно ближе къ его краямъ. Дно лотка, 

выстлано этимь же, но болЪе нфжными матер1алами. Разм ры его: 

Лламетръ гнфзда= 110. 

Высота, 60. 

Лламетръ лотка = 55. 

Глубина, — 45. ы 

Съ начала послфдней трети мая и въ началф 1юня находятъ 

полную кладку изъ 5 ненасиженныхъ яицъ. Скорлупа ихъ нЪжная 

съ очень слабымъ блескомъ. Грунтъь свЪтло-зеленоватый, покры- 

тый основными пятнами и пятнышками свЪтлаго фтолетово-сфраго 

цвЪта. Поверхностныя пятна и пятнышки цвЪта свфтлой сеши 

или свЪтло-буровато-оливковыя, часто съ округлымъ, но расплы- 
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вающимея контуромъ и сгущенемъ краски въ центрЪ пятна. 

Иногда пятна эти, разбросанныя по всей поверхности яйца, груп- 

пируются въ большемъ числЪ къ его тупому концу или образуютъ 

родь вфночка. Помимо упомянутыхъ пятенъ и пятнышекъ цвЪта, 

сеши, вся поверхность яйца почти всегда какъ бы опылена мель- 

чайшими точечками посл дняго цвфта. РазмЪры: 

О 
Ширина = 14 14, 14, 14, 14 , 13, 13 14 

ини — 19. 8, 18л 19 АТИ 08, 18. 18 
ирина == 14.5 13.5 13 Эа, ЗАЗ 13 13, 03... 

Птенцы вылетаютъ съ конца второй трети 1юня, и въ это 

же время наблюдается начало линьки стариковъ; въ половин 

1юля всЪ маховыя и рулевыя перья взрослыхъ птидъ смЪнены. 

Отлетаетъ въ посл$дней трети августа; въ началЪ сентября 

замфтенъ очень незначительный пролетъ, особенно въ засушли- 

вую осень. (28.УШ.80, 24.УПТ.81, 25.У1П.82, 20.УШ.84, ...3. 

[Х.85, 20.УШ.86, 24.УШ.87, 27.УПТЬ— 7.1Х.89, 18.УШ.90,27— 

31.У1Ш.91, 24.УШ.92). 

Наши болотныя камышевки не представляють особенностей 

относительно краски, онЪ только н$сколько свфтлЪе и болЪе 

желто-зеленоваты, чЪмъ на рисункз Дрессера '). У одного эк- 

земпляра (4е{.) клювъ очень подходить къ клюву Асг. Чатеотию, 

ВП, всВ же остальные признаки и окраска, какъ у типичныхъ 

Асг. разл: (Весрз6.). Величина и форма клюва очень сильно 

варьируютъ. Вся нижняя сторона свЪтлфе, чфмъ у предшеству- 

ющаго вида, но у молодыхъ окраска часто бываеть совершенно 

такая же, какъ у Асг. Утерегиз. Тонъ верхней стороны тФла и 

надхвостье у взрослыхь всегда болБе оливковое, чБмъ у Аст. 

з@герегиз. У одного взрослаго экземпляра (№ 1560) во всемъ опе- 

рент нЪтъ слфда ржавчатости; шаика у этого экземпляра только- 

что перелиняла и очень темнаго буро-оливковаго цвЪфта. О’тгно- 

шен!е маховыхъ перьевъь у нашихъ болотныхъ камышевокъ обык- 

новенно такое: второе маховое чуть короче третьяго, рфже вто- 

рое занимаеть средину между третьимъ и четвертымъ. 

Ор: 1. Морев де 
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Экземпляры коллекции: № 4еЁ 6 а4. 10. У. 87 окр. г. Ахтырки, 116 6 аа. 

4. У1. 88 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 120 © а4.14. №., 380 6 аа. 

19. УП. 88 с. Кочетокъ (3м. у.), 529 6 аа. 7. У. 89 р. Донецъ 

(Зм. у.), 533 6 а4. 14. `1., 568 6 ах. 14. У1. 89 с. Граково 

(3м. у.), 970 6 а4. 5 У. 90 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 1426 6 у. 

21. УП. 91 1., 1525 6 аа. 7. УТ. 92 ©. Алексфевка. (Зм. у.), 

1559 6 му. 13. УП. 92 дер. Литовка (Ахт. у.), 1560 6 аа. 

3. УП. 92 р. Ворекла (Ахт. у.), 1561 6 а4. 21. УТ. 92 с. Баки- 
ровка (Ахч. у.). 

28. Асгосерпа!из фиг4о!4ез (Меуег). 

1778. Очеретянка......... Горбачевь (Описаюме м. Хотомли съ 

УЪзд.). 

1834. Зуйла шт4о!ез. Меуег. ... Криницый (0), стр. 44. 

1850. Зайса-а „ га. - о Чернаи(). стр» 8% 

1850. Г м Меуег. .. . Слегпау (У), 5. 610, п. 32; 3. 616, п. 27. 

1852. [4 ы. ее ь Чернай (Уи: 552: 5512 м 19% 

1853. я ы Меуцег. . Ут: 7, 93: 
1888. Камышевка дроздовидная .. . Колесовъ (Х). 

1892. Асгосеррийиз вит4оф4ез, Меуег. Зарудный (ХП), стр. 142, п. 52; стр. 150. 

Очеретянка. 

Криницкимь (Г) дроздовидная камышевка убита 7 августа 

34 года. Чернай считаеть (ПТ) её лЬтнею итицею нашихъ мЪеть, 

прилегающею (ТУ и УП вь апрЪлВ и покидающею насъ въ сен- 

тябр\. Вь „ФаунЪ“ (УП) Чернай опредЪляеть время ея прилета 

до конца апрфля. А. А. Колесовъь отмфтиль иоявлеше дроздо- 

видной камышевки: 2.\У.87, 23.1У.38(Х), 26.1У.89, 23.1\.90,29. 

ТУ.91 и—ея исчезновене: 15.УТ.37, 26.У1.88, 17.У1.89, 19.У1.90, 

29.УТ.91 и 2.УП.92. Н. А. Зарудный (ХПИ) считаетъ дроздовид- 

ную камышевку обыкновенною гн®здящеюся птицею долины верх- 

няго течешя р. Орчика въ Валк. у. и прибавляеть (стр. 150, 1. с.), 

что она: „весьма обыкновенна въ камыпахъ на окраинахъ пле- 

совъ Орчика“. 

Дроздовидная камышевка, но мопмъ наблюден1ямъ, принадле- 

жить къ числу наиболЪе обыкновенныхъ нашихъ лЪтнихъ гнфздя- 

щихся и въ сравнительно небольшомъ числЪ пролегныхъ итицъ. М%- 

стообитантемъ своимъ она избираетъ заросли тростника (РЬтастиИез 

соттиз) по р$камъ, озерамъ п ипрудамъ. Въ степныхъ м%етахъ, 
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даже по самымъ незначительнымь р$фчкамъ, если только здЪсь есть 

достаточно тростниковыхь зарослей, она столь же обыкновенна, 

какъ и въ большихь рЪчныхь долинахь, на высокихь же степ- 

ныхь котловинныхЪ болотахъ я встрЪчаль ее только на пролетахъ. 

Прилетаютъ къ намъ одиночныя камышевки или въ небольшомъ 

числ5 съ средины апрфля, валовый же прилеть бываеть съ начала, 

поелЗдней трети этого мЪеяца. (229.1У.81, 17 .1.....82, 18. 

ТУ.83, 21.[У. 84, 16...1У.85, 16.[У.86, 16—92.1У.87, 20—93. 

1У.38, 23—30.1У.89, 22—23.1У.90, 14 —25.1У.91, 29. [У.92). 

ГнЪзда всегда помфщаются между тростинами (значительной 

толщины) и надъ водой, не высыхающей во время высижива- 

ня даже въ засуху, а потому— вообще въ уало-доступныхъ мЪстахъ. 

Иногда на сравнительно небольшомъ пространств высиживаеть 

много паръ. Н. А. зарудный даеть слЪдующее описане гнЪзда 

ц яицъ этой камышевки (ХИ, стр. 150): „29.УТ.(90) около д. 

Ольховатки (Полтавск. губ., на границЪ съ Валковск. уфздомъ, 

Харьк. губ.) найдено гнЪздо съ однимъ ненасиженнымь яйцомъ. 

Выстроено надъ самою водою между 7 камышиными стеблями, 

футгахъ въ двухъ оть урфза камышевой заросли. Свито чрезвы- 

чайно плотно, прочно и искусно, по наружной отдфльЪ сильно 

нанпоминаегь плетень, изъ прошлогоднихъь размочаленныхь листь- 

евь Турва, камыша, приса, Сатех и другихь длиннолостыхь бо- 

лотныхь растеши, изъ волоконъ конопли и крапивы, изъ тины 

стебельковъ и листьевь различныхь злаковъ. Гнфздовая выстилка 

составлена изъ тонкихъ волоконъ, размочаленныхъ тонкихъ листь- 

евь камыша, тонкихь листьевь и стебельковъ различныхь зла- 

ковь. Бросается въ глаза непомфрно толстое дно. РазмЪры: 

Высота = 260 шш. 
< и 7] 
Глубина = 68 „ 

Даметръ вверху = 104 , 

о оверея— 65 

Форма гнЪфзда правильно цилиндрическая. Основной сБро- 

свЪгло-зеленый фонъ яйца испещряегся свЪтло-сВрымн, оливковыми, 

(«Ъро-и буро-оливковыми точками, пятнышками и пятнами, кото- 

рыя у тупого конца увеличиваются въ числЪ и величин и частью 

сливаются другъ съ другомъ. 

Длина =923 шщ. 

Наибольшая ширина == 17,., о 2 ” 
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Гнфздо, сохраняемое у меня (№ 104), было свито на та- 

кой же высот, какъ и упоминаемое Н. А. Заруднымъ, и—при- 

крЪзплено къ двумъ тростинамъ и стеблю Виюшиз ишЪеПабаз. 

Форма его почти цилиндрическая съ закругленнымъ дномъ; свито 

оно очень плотно тоже изъ размочаленныхъ листьевъ п стебель- 

ковъ различныхь злаковъ и все очень туго обмотано различ- 

ными волокнами и тиною, которой особенно много намотано у 

верхняго края гнфзда, въ м$етахъ прикр$илен1я къ тростинамъ. 

Весь глубомй лотокъ выстланъ прошлогодними метелками трост- 

ника. Другое гнЪздо, взятое на высот 1 ш. надъ уровнемъ 

воды, было прикрфплено однимъ бокомъ къ довольно толстой 

тростинЪ. Гнфздо это выпукло-коническое, обращенное заост- 

реннымъ концомъ книзу. Велфдете того, что гнЪздо прикр$и- 

лено къ тростинф по образующей конуса, отрЪзъ гнфзда не 

горизонталенъ, а замфтно наклоненъ. Это послЪднее гнфздо ц$- 

ликомъ свито изъ тростниковыхъ метелокъ и тоже опутано раз- 

личными волокнами прошлогоднихъ болотныхъ травъ п тиною. Ло- 

токъ густо выложенъ тонкими метелками тростника. РазмЪры: 
а Ъ с 

Ламетръ вверху = 95 95 115. 

Высота гнфзда = 120 120 100. 

Лламетръ лотка, 65, 60. 

Глубина — 65 1065: 

| 5 

Свфяйя, ненасиженныя яйца въ числЪ 4—5 попадаются съ 

средины мая и до половины 1юня. Яйца имБютъ н$фжную мато- 

вую пли едва блестящую скорлупу. Фонъ бываеть свЪтло-зелено- 

вато-сфрый, голубовато-с$рый или— довольно чистаго и густого 

голубовато-зеленоватаго цв$та; скорлупныя пятнышки грязно-ф1о- 

летово-сфрыя, средния—свЪтло-сфро-бурыя п верхн1я— цвЪта, сеши 

въ различныхъ ея отт$нкахъ. Размфры: 

Длина. =22, 22 23. 22, 23, 21; 22-93 093.., 22 24. 

Ширина =1% 11 16, 17. 16,., 16 7.16. 16; 15.5 816: 

Нормально птенцы вылетають около половины 1юня, рЪже 

въ началЪ второй трети и до половины послфдней трети этого 

м$сяца. 15.\1.90 Н. А. Зарудный нашелъ н$которыхъ молодыхъ 

уже отлично летающими, но нер$дко въ концф 1юля можно встр$- 

тить молодыхъ, которыхъ старики продолжаютъ еще кормить; по 

всфмъ вфроятямъ, здЪсь имФетъ мфсто второй выводокъ. Линька, 

начинается съ половины 1юня; по крайней мЪрЪ, до этого времени 



старики попадаются въ сильно истрепанномъ оперенш, но еще безь 

признаковъ начавшейся линьки. 

Отлетаютъ съ средины п до конца августа. Въ 1889 году наши 

исчезли 18.УШ, а въ 1890 году—уже 2.УШ. Пролеть бываетъ 

съ начала сентября и длится не далЪе половины этого мЪсяца. 

(18.УШ.80, 25.УШ.81, ...10.1Х.82, 28.УШ.84, 26.УП.85, ...8. 

]Х.86,...3.[Х.87, ...12.1Х.88, 18.25.УШ—2.]Х.89, 2.УШ—14.[Х. 

90, 15—31.УШ.91. 3.УШ.92). 

Экземпляры моей коллекции нникакихъ отклонений оть типич- 

ныхЪ не представляютъ. Птевцы во всфхъ цвЪтахъ значительно 

рыжБе взрослыхъ и не имфютъь неяеныхъ наствольныхъ черто- 

чекъь на горлЪ и 300. Длина крыла нашихъ камышевокъ отъ 97 

до 104 шт. Второе маховое почти = или чуть < 8. 

Экземпляры коллекци № 217 Ф а4. 11. УГ. 88 р. Донецъ, с. Кочетокъ 
(Зм. у.), 238 & му. 6. УП. 88 1., 528 6 аа. 7. У. 89 №., 560 
6 а4. 18. УГ. 89 1Ъ., 1046 6 му. 22. У1. 90 х. Замуруевъ (Х. 

у.), 309 ба4.11. У. 91 с. Бакировка, (Ахт. у.), 1310 & а4. 14. №. 

Кол. зоол. музея: № 148 а4. конецъ УТ. 84 с. Водяное (3м. у.), 26 1а. 6 

аа. 7. УШ. 34 окр. г. Харькова. 

29. Асгосерпа!из адиа#сиз (Сте|.). 

1892. Сфато4из адиайсиз, Стет. . Зарудный (ХИ), стр. 142, п. 54; стр. 150. 

Н. А. Зарудный нашелъ эту камышевку въ долинЪ верхняго 

теченя р. Орчика и отм65чаеть её крайне р$дко гнЪздящеюся 

„Втп?“ птицею указанной мЪстности; на 150 стр. (1. с.) онъ при- 

бавляетъ: „Встрфчается очень рЪдко и найдена только въ камыши- 

стомъ болотЪ около д. Гряково (Валк. у.). Повидимому, здЪеь гнЪз- 

дится, такъ какъ добытая мною © какъ будто отводила меня отъ 

гнЪзда или молодыхъ“. 

Относительно этой камышевки я им$ю очень мало свдЪниш. 

Одинъ только разъ, именно 25.1У.35 года, когда у насъ съ весны 

было вообще много разныхь видовь камышевокъ, убить мною 

взрослый самецъ изъ пары. Въ заросляхъ Эсгриз асизи1$, тянув- 

шихся тогда ио берегу р. Донца и Бабки, около впаденя нослЪд- 

ней въ первую, въ ЭЗмевскомъ уЪздЪ, на границ% съ Волчан- 

скпуъ, долго слфдовалъ я за этими птичками, прежде чЪмъ удалось 

застрфлить одну изъ нихъ. Птички держались безвыходно въ 

кугВ и только на н$еколько мгновенй выскакивали изъ чащи 



о ВВ 

на верхушки растев!й въ нЪфеколькихъ шагахь отъ меня, и по- 

этому было почти невозможно убить ихъ, не разбивъ въ дребезги. 

Съ твхь поръ птичка эта мн больше не попадалась, но я не 

сомнфваюсь въ томъ, что её можно причислить къ рфдко, слу- 

чайно гнЪздящимся птицамъ южной и юго-западной частей на- 
шей губернии. 

Экземпляръ коллекщи: № 11 (4е#.) $ а4. 95. ТУ. 35 р. Бабка (3м. у.). 

30. Асгосерпа!и$ зспоепоБаепиз (Глип.). 

1834. буйла рИтадтииз. Бесй. .. . Криницюй (1), стр. 44. 

1835: Е ее: г (П), тетр. № 11. 

1850. байсача Ритадтийз Веср5ё. . . Слегпау (ТУ), $. 610, п. 33;3.616, п.98. 

1858. „ Ргадти8 эс Чернаиз (у): стрееаи: ве 9% 
1888. Камышевка камышевая ... . Колесовъ. (Х). 

1892. Саатойиз зсйоепофаепиз, Г. . Зарудный (ХП), стр. 142, п. 53. 

Очеретянка. 

Криницкй убиль молодого самца камышевки камышевой въ 

окрестностяхь г. Харькова 7.У11.34 года (Г) и считаеть её: „са- 

мою обыкновенною породою въ нашихъ камышахъ“ (ПП). Чернай счи- 

таеть „очеретянку малую“ лЪтней итацей нашей мЪетности (ТУ), 

прилегающей къ концу апр$ля (УП). А. А. Колесовъ приводить дни, 

когда онъ въ первый разъ замфтиль эту камышевку: 30.ГУ.88.(Х), 

11.\.90, 5.У.91 и отлеть: 10.УП.90, 20.УТ.91 и 13.1Х.92..8. А. 

Зарудный (ХП) считаеть камышевку камышевую обыкновенною 

гнфздящеюся итицею долины р. Орчика. 

Въ Харьковской губери камышевка эта принадлежить къ 

обыкновеннымъ лфтнимъ гнфздящимся и пролетнымь птицамъ. 

МЪетообитаня п гнфздованйя ея—: густыя заросли камыша и тросл- 

ника, растущаго, какъь въ водЪ, такь и на топкихъ, но пногла 

совершенно высыхающихь мЪстахъ, густые прибрежные кусты 

около рЪкь, болоть, озеръ и прудовъ. Также обыкновенна она 

на кочковатыхъ котловинныхь болотахь, расположенныхь въ рЪч- 

ныхъ долинахъ и заросшихъ камышемъ (Зе1гриз). Вообще, обык- 

повенна даже на самыхъ маленькихъь степныхъ рЪчкахь. 

Прилетаеть къ намь камышевка камышевая съ начала вто- 

рой трети или съ половины апрФля. (14.1У.81, 17.1У.82, 12.[У.84, 

15.ГУ.85, 16.ТУ.86, -13.1У.87, 18.1У:88, 181.89, 1...20.190, 

..:29. 1У.91, 28. ЛУ.95). 



Гифздо строится на различной высотЪ до 1 м. въ сырыхъ или 

залигыхъ водою мЪетахь между нфеколькими тростинами, но боль- 

шею частью не прикрфолено къ нимъ, а зажато между ними, какъ 

это замфтилъ Тачановсюй. Въ кочкарникахъ гнфздо помфщается 

въ камышЪ и осокахъ. ГнЪздо толетостБнное и довольно плотно. 

Форма его полушаровидная. Свито оно пзъ прошлогоднихъ ме- 

телокъ РВасштез сомтии!з, и только въ наружномь слоЪ гнЪзда 

зам чаются въ небольшомъ количествЪ тоненьке стебельки и размо- 

чаленные листочки болотныхЪ злаковъ (Сатех). Разм ры (гн. № 105): 

Лламетръ гнЪзда == 100. 

Высота, 2 ;‚ == 55. 

Ламетръ лотка == 45. 

Глубина С == 6 

Полныя кладки, состоящая изъ 5 лицъ, въ ненасиженномъ со- 

стоянии попадаются въ концЪ второй треги мая п въ началЪ 1юня. 

Лички имЪють чрезвычайно нЪжную скорлупу съ легкимъ масля- 

нымъ блескомь. Форма ихъ нЪеколько шаровидна. Грунтъ, песочнаго 

или свЪтло-глинянаго цвЪта, почти весь испешренъ мельчайшими 

краиинками немного болфе темными, чфмь фонъ; крапинки эти 

стоятъ особенно густо на тупомь конц яйца, такъ что грунтъ 

почти не просв$чиваетъ. Кое-гдЪ кромф того разбросаны едва 

примЪтныя точечки темно-бураго цвЪта. Къ сожалЪ но, не могу 

привесть размФровъ, такъ какь яички разбиты. Летаюнле и са- 

мостоятельные птенцы попадалиеь мнЪ въ послфдней трети 1юня 

и до конца второй трети 1юля; по всей вБроятности, камышевка 

камышевая размножается у насъ пногда дважды въ лЪто. У 

стариковь въ началЪЬ августа маховыя п рулевыя сильно пстре- 

паны, но см$на ихъ еще не замфтна, у другихь— въ началЪ 1юля 

замЪчаегся начало смфны маховыхъ второго порядка. 

Отлетають исподволь съ средины и до конца августа; въ 

сентябрЪ п въ первыхъ числахьъ октября зам$тенъ болфе значи- 

тельный, ч$мьъ весною, пролетъь преимущественно молодыхъ; нос- 

ЛЪдн1я молодыя замфчены 13.Х.90. (25.У11.80, 3.[Х.81, 4.[Х. 

82, 29.УШ.84, 30.УШ.55, 1.1Х—4.Х.86, 12.1Х.87, 2—10.1Х... 

89, 10.Х—13.Х.90, 28.УШ—5...1Х.91. 8—19...1Х.92). 

Молодыя камышевки отличаются отъ стариковъ очень темнымъ 

теменемъ, ржавымъ низомъ и присутствьемъ небольшихь темныхъ 

пятенъ на верхней части груди, а также и меньшимъ клювомъ. 
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Экземпляры коллекщи: № 328 © а4. 2.УШ.88 р. Уды (3м. у.), 329 6 аа. 

7.УП.88 р. Донецъ (3м. у.), 330 6 ]му. 11.УШ.88 с. Б.-Дани- 

ловка, (Х. у.), 605 6 ау. 12.УШ.89 с. Печенфги (Волч. у.), 

610 6 аа. 12.У1П.89 е. Лебяжье (3м. у.), 686 5 му. 22.УПТ.89 
114., 697 © му. 1.[Х.89 оз. Лиманъ (3м. у.), 981 6 а4. 

15.У.90 с. Лизогубовка (Х. у.), 983.Ф аа. 14. №., 998 & аа. 
14. 16., 1140 Ф му. 27.УП.90._ оз. Лиманъ (3м. у.), 1141 Ф му. 
26.УП.90 1., 1142 6 а4. 28.УП.90 1., 1143 6 му. 21.УП.90 

с. Бакировка, (А. у.), 1144 6 му. 25.УП.90 1., 1145 6 аа. 14. 

1., 1146 6 а4. 14. 1., 1147 6 му. 28.УП.90 15., 1363 6 аа. 

4.У.91 1., 1364 6 а4. 5.У.91 с. Кирковка (Ахт. у.), 1522 
6 аа. 12.УТ1.92 р. Попельнушка (3м. у.), 1526 6 а4. 12.У1.998 р. 

Бритай, с. Мечебфловка (Изюм. у.), 1543 & аа. 18.У1.92 р. 

Мерло, с. Рублевка (Богод. у.), 1546 6 му. 23.УП.92 х. За- 
муруевъ (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 27 6 му. 7.УШ.34 окр. г. Харькова. 

Сет. Гизеатао]а. 

31, Гизсиио!а те!апородоп (Тетит..). 

1892. Тлизсииоа тёатородот, Тепип.. .. Зарудный (ХП), стр. 142, п. 55. 

Н. Л. Зарудный (ХП) нашель эту птичку въ Валковскомъ увздЪ 

и считаеть её залетною „ег?“ птицею долины верхняго теченя 

р. Орчика: „единственный экземпляръ этого вида“ говорить онъ 

„быль добытъ 30.УП (90) въ тростниковомъ болот около деревни 

Гряково. Повидимому эта итица, встр чается зд$сь чисто случайно“. 

Мн$ эта птица еще нигдЪ у насъ не попадалась, да, по 

всей вфроятности, далфе указаннаго мЪста на сфверъ у насъ не 

распространяется. 

Экземиляръ коллекщши: № 1605 а4. 30.УП.90 х. Гряково (Валк. у.; отъ 

Н. А. Заруднаго). 

(ет. ГосизеПа. 

32. Госиз{еНа 1осизфеНа (Га а.) '). 

Кобылочка пятнистая въ нашей губернш, повидимому, очень 

р%$дкая залетная птица. МнЪ она досталась въ руки всего одинъ 

1) См. выноску въ слБдующемъ №. 



разъ, а именно: 1.УГ.85 года застрфлиль я пару взрослыхъ сам- 

цовь около небольшого ерика, наполненнаго водою и обросшаго 

густымъ, но низкимъ тальникомь. Ерикъ этотъ соединяеть въ 

сырое лЪто два рядомъ лежащихь озерца въ долин р. Донца, 

на лугахъ, въ окрестности с. Масловки и с. Кочетка, Змевекаго 

уЪзла. Можетъ быть, итички эти здфеь гнфздились, а можетъ быть 

это были холостые самцы. (Векрыте—-тогда не было произведено, 

и поль опредЪленъ по пЪзн!ю). Посл указаннаго случая итица, 

эта мнф не попадалась, и поэтому я считаю её скор$е случайно 

къ намъ залетною, чЪмъ рЪдко гнфздящеюся. 

Экземпляры коллекщи: № 79. & а4. 1.У1.35 с. Кочетокъ (3м. у.), 261 5 

а4. 14. Иа. 

33. Госи{еПа НиманИз$ (\Уой). 

1888. Камьлиевка прятливая 1) ... Колесовъ (Х). 

1892. Рофипойиз Пили, УГО. . Зарудный (ХПИ), стр.142, п. 56; стр. 149. 

Чернай не нашелъ рЪчной кобылочки въ Харьковской губер- 

ни и только выражаеть надежду, что „ЗаЙсала НазлайИз. Меуег“ 

будеть у насъ со временемъ „открыта“ (УП, стр. 28). Прилетъ 

этой птицы въ окрестностяхь Х. с.-х. ф. замфчень А. А. Коле- 

совымъ: 28.1У.86, 24.1У.87, 24.1У.88(Х), 22.[У.89, 22.1У.90, 

29.1У.91, 30.1У.92 и исчезновение: 22.УТ.37, 26.УГ.88, 22.УТ.39, 

24.УТ.90, 23.У1[.91 и 23.УТ.92. Н. А. Зарудный считаеть р$ч- 

ную кобылочку обыкновенною гнЪздящеюся птицею долины верх- 

няго течешя р. Орчика; далфе прибавляеть (стр. 149, 1. с.): „Най- 

дена во многихъ мфстахъ но Орчику, гдЪ придерживается сырыхъ 

луговъ, поросшихь одиночными деревьями и густыми кустарни- 

ками; попадается также по кустарникамъ на опушкахъ ольховыхъ 

лфсовъ и ихъ полянъ; очень рфдко въ такихъ-же мЪфетностяхъ, 

какъ предыдущий видъ (Робатойцз Тазстито1аез, Зам!). Вообще-же го- 

воря, она встрЪчается въ нашей странф во много разъ меньшемъ 

числЪ, чфмъ этотъ посллни“. 

т) А. А. Колесовъ сообщилъ мнЪф, что подъ назваюмемъ „камышевки 

прятливой“ онъ отмфтиль разсматриваемый мною видъ кобылочки. Оено- 

вываясь на этомъ, я вношу поправку въ извфстную работу Ф. Д. Плеске 
„Огпивостарма Воз$1са“, гдф на 614 страницЪ (Т. П, вып. 5) указанная 

выше птичка отнесена къ виду ГосизеЙа 1осизеПа (Табй.). 
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Р%чная кобылочка у насъ довольно обыкновенная лЪтняя гн%з- 

дящаяся и пролетная итица. Обитаетъ она по берегамъ р$къ, рЪч- 

ныхЪ заливовъ, озеръ и прудовъ, заросшихъ кустарниками и вы- 

сокими болотными травами, и около дренажныхъ луговыхъ канавъ 

съ отдфльными вербами и ольхами. Очень часто встрЪчается въ 

поросли ольхи по болотамъ и нер$дко также въ глубинЪ старыхъ, 

но р$дкихь ольховыхъ рощь, стоящихъ въ водф. Иногда на не- 

большомь пространств$ попадается много гнЪздящихся паръ. 

Самцы весной садятся на в$тви ольхи и очень долго тянутъ свою 

трескотню; садятся они нерЪдко высоко на деревьяхъ, и замфтить 

ихъ, несмотря на рФдкую листву на вЪткахъ ольхъ, бываетъ не 

легко; поють также спрятавшись въ прибрежныхъ кустахъ, но 

Р$дко садятся въ это время на тростинахъ. Въ нфкоторыхь м%- 

стахь приходилось встрЪчать этихь птицъ, гнЪздящихся въ гу- 

стыхь заросляхъ крупныхъ зонтичныхъ растенй, по заливнымъ лу- 

гамъ. Въ такихъ мЪетахъ самцы садятся во время усиленнаго п%- 

ния на ниже черешки листьевъ этихъ растений. Въ чистыхъ тро- 

стникахъ онЪ попадаются р$дко и больше въ засушливое время, 

но, если къ тростнику ипримфшиваются талы или другя растевя, 

кобылочка въ нихъ поселяется не рЪдко. 

Прилегъ происходить съ средины апрЪля и до первыхъ чи- 

селъ мая (14.[У.82, 22.[У.83, 20][У.84, 16]У.85, 18—28 .ЛУ.86, 

24 ДУ —1.У.87, 20—94.1\.88, 15—30.1У.89, 16—20.1У.90, 28 
30...91, 30.ЛУ.92). 

ГнЪздъ этихъ птичекъ я еще не находилъ. Летаюцле птенцы 

(4—5) попадаютея въ первой и началЪ второй трети 1юня. 13.УП. 

92 года попались мнЪ только-что вылетЪвиие птенцы второго 

выводка. 

Отлеть бываеть со второй трети до конца августа, но не- 

р$дко наши скрываются вскорЪ послЪ вывода птенцовъ, т. е. съ 

половины юля; послЗднихь пролегныхъь встр$чалъ я до конца 

первой трети сентября. (24.УП.81, 1.1Х.82, 28.УПТ.84, 30.УТШ. 

85, 29.УШ...86,...8.ЛХ. 87, 25.УШЬ—3.[Х.89, 18.У1Ш.90, 18.УШ. 

91, 25.УП.92). 

НЪкоторые самцы отличаются очень сильной и довольно тем- 

ной пестриной горла и зоба, у другихъ горло окрашено почти, 

какъ у соловьиной кобылочки, что уже замЪчено Н. А. Заруд- 

нымъ (1. с., стр. 149): „Изъ трехь добытыхъ мною экземиляровъ 

одинъ не представлялъ никакихъ особенностей и ничфмъ не от- 
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личалея отгь орепбургскихъ представителей этого вида. Изъ двухъ 

остальныхь у одного горло, нижняя сторона шеи и передняя 

часть груди были безъ малЪйшихъ признаковь какихъ бы то ни 

было темныхъ отм5тинъ, у другого —на этихъ частяхъ наблюдались 

лишь мало замтныя темныя стержневыя черточки. Между нЪсколь- 

кими десятками оренбургскихъ птицъ такихъ мнф никогда не уда- 

валось видфть. Съ перваго взгляда ихъ можно было-бы принять за 

гибридовъ—Р. НиманИ$ х Р. 1азсиио1@е$, но по пластикЪ и по 

цвЪту за всфиъ тЪмъ это типичныя Р. цу 5“. 

Длина крыла нашихъ взрослыхь между 71—75, шт. Отноше- 

н1е маховыхъ такое: 2-е равно или чуть больше 3-го '). 

Экземиляры коллекщи: № 103 5 а4. 6.У.37 уроч. „Красный лБеъь“ (Зи. у.), 

1002 6 аа. 21.У.90 х. Замуруевь (Х. у.), 1356 бад. 27.[У.91 

с. Бакировка (Ахт. у.), 1357 6 а4. 30.ЛУ.91 П14., 1550 6 а4. 

25.У1.92 П14., 1552 14. ИМа., 1553 © аа. 1.УШ.92 р. Ворскла, 

(Ахт. у.), 1555 6 ду. 14.УП.92 1/4. 

34. Госиз4еНа 1изсино!Че$ (Мау1). 

1392. Роюто4из 1изейноез, бам . . Зарудный (ХИ), стр. 142, п. 57; стр. 
147—149. 

Н. А. Зарудный даеть прекрасное описане образа жизни и 

нравовъ *) соловьиной кобылочки на ОрчикЪ и такъ какъ все, что 

пмъ сказано, всецзло можеть быть отнесено ко всей Харьковской 

губ., гдВ она, по моимъ наблюдентямъ, весьма обыкновенная лЪгняя 

гнЪфздящаяся и частью пролегная итица, го я и привожу его слова. 

Н. А. Зарудный говорить: „Это очень обыкновенная птица по верх- 

нему теченио Орчика въ болотистыхъ мБетностяхъ, заросших густы- 

ми кустами Зайх решап@та и нокрытыхъ густою травянистою расти- 

тельностью. Сплошныхъ высокихъ древесныхь насаждений, какъ 

напр. ольховаго лЪса, наша птичка избБгаегь, но не рЪдко селится 

на болотахъь по ихъь опушкамь и на полянахъ. Во время гнЪздо- 

ван1я изофгаегь она также и обширныхъ однообразныхь зарослей 

высокаго камыша, хотя не рЪдко здЪсь попадается позднЪе, когда 

молодыя научатся уже летать. Любимое ея мЪстообитане—это кочко- 

1) Зеефо\йт. С. В. В. М. Уа]. У, р. 111. 

?) Хорошее описане поведеная этихь итиць во время ифнйя въ Уман- 

скомь УБздь, Клевской губ., даеть Гэбель въ своей, уже цетированной 

мною, работЪ (5. 131). 



ватое, очень сырое болото съ лужами воды, съ разбросанными 

въ видЪ островковъ густыми зарослями водяной ивы и камыша и 

съ сплошнымъ покровомъ осоки, см$шанной съ разными другими 

травянистыми растен1ями. Не рдко встр$чается также на бере- 

тахь иплесовъ Орчика въ обрамляющихь ихъ кустахь той же во- 

дяной ивы и камышахъ. Вообще говоря Р. азсиио1Аез рЪзко отли- 

чается оть Р. НамайИз по занимаемымъ ею станщямъ: это птица 

боле сырыхъ мЪетностей и гораздо мене мирящаяся съ лЪсомъ, 

чЪмь послЪдняя“. 

Н. А. Зарудный пр?Ъхаль въ Малороссио послЪ пролета, со- 

ловьиной кобылочки. По моимъ наблюденямъ, прилетъ ея къ намъ 

происходить приблизительно въ одно время съ предшествующимъ 

видомъ, т. е. съ половины и до конца апрЪля. Появляются не- 

большими группами къ утру. (15.1У.82, ...2.У.84, 20.[У.85, 17. 

ТУ.86, 18.ГУ.87, 20.1У.88,:...30.ТУ.89, 15—21.1У.90, 12—14.ЛУ. 

91, 25.1У.92]]. 

Пруздъ Н. А. Заруднаго на Орчикъ совпалъ съ разгаромъ 

брачной поры, п онь замЪчаегь по этому случаю: „Ен голосъ 

моментально отличается отъ крика другихъ родственныхъ ей птицъ, 

какъ Себа се@а, Р. НамайИз, Госазе|а паеу1а и [.. талитеа: 

это тоже далеко слышное трещан!е, монотонное пла, по крайней мЪръЪ, 

съ неособенно большою разницею между самыми высокими и самыми 

низкими тонами, но гораздо болЪе слабое, чЪмъ у первыхь двухъ 

видовъ, и съ чаще слЪдующими другъ за другомъ отдЪфльными 

звуками, сравнительно со вторыми двумя. Передъ иънемъ издается 

предварительно нЪсколько рЪзкихъ звуковъ съ постепенно умень- 

шающимися интервалами и незамЪтно переходящихъ въ треща- 

не. Всего усерднфе она поетъ ранними утрами и по вечерамъ. 

Ло средины 1юня пЪне слышится кромЪ того по ночамъ н даже 

въ самые жарке часы дня. Во второй половинЪ этого мЪсяца и 

въ ЮлБ— почти исключительно по утрамъ и вечерамъ. Въ пер- 

выхь числахъ августа нфкоторыя птицы продолжалютъ еще пить, 

но не продолжительно и какъ-то нерЪшительно. Для пЪюя лю- 

бятъ садиться на верхушки кустовъ или на отд$льно стояпие 

камышиные стебли. Впрочемъ, такъ бываеть преимущественно въ 

началЪ лЪта; позднЪе же онЪ поють въ самыхъ чащахъ, велЪд- 

стве чего добывать ихъ становится много труднЪе: издали и не 

увидишь, вблизи же—разобъешь въ дребезги. ВмЪетЪ со сво- 

пми сородичами Р. зсиио!Чез составляеть своеобразную группу 



камышевокъ, р$зко отличающуюся оть представителей родовъ 

Астосерпааз и Са]атойиз скрытнымъ образомъ жизни, напоми- 

нающимьъ тоть, который ведетея водяными курочками. Часто, 

сидя тамъ или здфеь въ болотВ, я заставаль нашихь птичекъ 

фуражирующими на землВ поль евисшими вЪБтвями кустовь ивы 

или листьевь осоки. Туть он положительно напоминали мн 

Стеховъ и Рот7апа. Есть у нихь еще кромЪ того кое-что общее 

въ конструкцйи ногъ и въ характерЪ опереня. Пищу нашей итгички 

составляютъ различныя насфкомыя, 0. ч. съ мягкими покровами, 

и ихъ личинки; любимое же кушанье — мелк1е пауки. По харак- 

теру своему она, какь и друше кузнечики, очень пуглива, посто- 

янно прячется въ заросляхъ; не дБлаетъь большихъ перелетовь и 

лишь трескучей пеней своей выдаеть себя. Найти гнЪздо ея со- 

ставляеть весьма мудреную задачу, по крайней мЬрЪ въ такихъ 

густо-заросшихь болотахъ, какь Орчансвя. Одно изь пяти, мною 

найденныхъ, заключало въ себЪ 20.У[Г три ненаспженныхъ яйца, 

остальныя были уже покинуты вылег5вшими птенцами; четыре изъ 

нихъ— выстроены прямо на землЪ , одно—среди прутиковъ водяной 

ивы, Ддюймахъ вь двухЪь надъ почвой. Располагаютея—вЪ плоскихъ 

лмкахъ между кочками или при ‘ихъ основан, среди стебельковъ 

разныхь болотныхь травянистыхъ растении (особенно между емя- 

тыми, сухими прошлогодними), р6дко ирямо среди поросли, обык- 

новенно же около кустовъ водяной ивы. Не смотря на свою рых- 

лую, непрочную конструкщю, гн$зда очень красивы, а по внут- 

ренней своей отдЪлкВ—такъ и совсфмъ изящны. Форма ихъ глу- 

боко-полушаровидная. Выстроены они почти исключительно из’ 

старыхъ прошлоголнихъ, частью размочаленныхь, листьевь осоки, 

камыша, рЬже чакана и представляють два, постепенно другъ въ 

друга переходящихь, слоя: наружный сплетенъ рыхло и изъ срав- 

нительно грубаго матертала, внутреннй, ио направлен къ ло- 

точку—все боле и боле плотно и постепенно изь боле нЪфж- 

ныхъ и упругихъ кусковъ. Собственно лоточекъ представляеть 

очень красивое сплетенте, гладкое и въ свЪжихъ гнфздахъ довольно 

прочное. Разм8ры гнфздъ таковы: 

Высота . . ... =. Тшш. 60тт. 65 мт. эт: 70. 

Глубина бы 40 50: и. 405 „„.- 60, 

Лазметръ верхней части = 100} 5.75. „. 98, : 900, ..95 5 

‚  отверемя. АГ: ОВ 70665 1055 

Н. 00м0вз. Орнит. фиуна Х. г. 6 
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Основной фонъ лицъ сфровато-бЪлый; онъ густо испещряется 

бурыми, сЪровалто-бурыми и черно-бурыми точками и крошечными 

крапинками, расположенными болЪе густо у тупыхъ концовъ, гд% 

он сливаются другъь съ другомъ и на одномъ яйцЪ образують 

вЪночекь. Разм$ры яйцъ таковы: 

Длина —=18„ шт. 18, шш. 18, ши. 

Ширина = 13,3 › т р 

Описане яичекъ, данное Н. А. Заруднымъ, совершенно под- 

ходитъ къ личкамъ этой птички, хранящимся у меня (кл. № 125). 

Размфры ихъ: 

Длина’ ==18,, 18,; 18,. 18,: 18... 

ИТирина —13.: 13,1113. 13: 3%. 

„Молодыхъ перепархивающихъь уже итиць я засталъ 7Т.УГ. 

Время валовато подъёма молодыхъ на крылья наблюдалось однако 

много позднЪе, именно съ 27.У190)“. 

По моимъ наблюденямъ, вылетъ итенцовъ у насъ пропсхо- 

дитъ главнымЪ образомъ съ конца первой трети и въ половинЪ 

поня. Въ 1392 году вылетъ птенцовъ быль поздн!: раньше 

20.УТ я не замфчалъ летающихъ птенцовъ; въ томь же году 

14.УП вновь стало раздаваться ифне самцовъ, и 2.УШ найдены 

едва летающле птенцы съ пухомъ на головЪ. 

„Въ каждомъ выводкф наблюдалось до 5 экземпляровъ, и это 

даетъ право думать, что число 5 есть предЪльное и для полной 

кладки яицъ. Въ конц 1юня и въ началЪ 1юля мнотя молодыя 

уже не отличались отъ стариковъ ни по росту, ни по отношен1ю 

маховыхъ и рулевыхъ перьевъ. Во второй половинЪ 1юля старики 

начинаютъ линять, но разгаръ линьки бываетъ, безъ всякаго со- 

мн$н!я, не раньше 2-й половины августа, такъ какъ еще въ пер- 

выхЪ числахъ этого мфсяца линяне было не особенно замЪтно“. 

По-моему, около половины 1юля начинается см$на маховыхъ 

и рулевыхъ, такъ что отлетныя и пролетныя попадаются всегда, 

въ совершенно свЪжемъ темномъ оперенш. Въ 92 году начало 

линьки и вырастан1я рулевыхъ замфчено 18.УТ. 

Отлетъ бываетъ въ одно время съ предшествующимъ ви- 
домъ; въ 1889 голу наши исчезли 12.УШ. а въ 1890 году наши 

стали не замфтны уже 2.УШ. Пролетныхъ приходилось убивать 



еще въ концЪ второй трети сентября. На осеннемъ пролетЪ на- 

блюдаются больше одиночныя птицы, придерживаюпияся направ- 

леншя р$фчныхъ долинъ, днемъ держащляся безвыходно въ густомъ 

тростник и перепархиваюния въ одномъ направлении. (29.У 1. 

84, 28.УШ.85, ...10.1Х.86, ...17.[Х.87, 12.УПТ.89, 15.УШ.90, 
1.УП:91, 12.У11.92). 

Прим $ чанте. Опытный глазъ легко можеть отличить на волЪ 

этоть видъ оть предшествующаго, по пЪн1ю же, даже разъ слышав- 

пий этихь птицъ, никогда ихъ не смфшаетъ. У Г. 1156. обиий крас- 

новатый тонъ окраски верхней стороны тЪла, вмЪсто болЪе оливко- 

ваго у Г. Ииу., служить хорошимъ признакомъ, чтобы узнать птицу 

на полегЪ. Совсфмъ пное д$ло, когда имЪешь въ рукахъ экземиляръ 

въ сильно изношенномъ, выцвЪтшемь оперенш или имфешь одну 

только такую шкурку. ПересмотрЪвъь множество соловьиныхъ ко- 

былочекъ, я зам тилъ у нЪкоторыхъ изъ нихь пятна на горлЪ и 

верхней части зоба, какъ это всегда бываетъь у предшествующаго 

вида. У одного самца (№ 260), убитаго (20.[У) во время пфвя, 

иятна эти, хотя и не столь р$зки, какь у Г. Намай 0$, ине 

оливково-бураго цвЪта, всв-таки—-образуютъ продольныя полосы; 

у другого стараго самца (№ 1048), убитаго (22.УГ) тоже во время 

пифн1я, на верхней части зоба замЪтны неясныя крацинки. То же 

самое наблюдалъ проф. Кеселеръ ') въ Кевской губерни. Длина 

крыла нашихъ соловьиныхь кобылочекъ (весною и послЪ оконча- 

ня линьки) колеблется въ предфлахь 68—72 шт., такъ что этотъ 

признакъь только до извЪфстной степени и при совершенно цфлыхъ 

маховыхъ позволяеть различать эти два вида. Отношене махо- 

выхь у нашихъ соловьиныхъ кобылочекъ такое: 2-е большею 

частью значительно (на 2—3 шт.) длиннЪе 3-го, въ р®дкихъ слу- 

чаяхъ 2-е равно 3-му. Признаки, значить, основанные на строенш 

крыла, также не всегда точны. Всего рЪфзче бросается въ глаза 

сравнительная тонкость клюва, который замфтно болЪе сжать 

съ боковъ, начиная отъ ноздрей до вершины. Разница въ длинЪ 

крайнихъь и среднихъ рулевыхъ у нашихъ соловьиныхь кобыло- 

чекъ равняется 15—17 тт.; самыя длинныя подхвостныя кроющшля 

перья на 9—10 тт. короче самыхъ длинныхъ рулевыхъ. 

1) Естеств. истор. губ. Клевскаго учебн. округа.—Птицы воробьи- 
ныя, стр. 60. 

6* 



Экземпляры коллекции: № 260 5 а4. 20.[У.88 р. Донецъ (3м. у.), 528 6 аа. 

30.ТУ.89 1519., 557 6 а4. 18.У1.89 И54., 1040 © ]ах. 10.У1.90 

х. Замуруевъ (Х. у.), 1042 5 а4. 22.УТ.90 с. Боровое (3м. у.), 
1043 6 а4. 22.УТ.90 х. Замуруевъ (Х. у.), 1358 6 а4. 24.1У.91 

с. Бакировка (Ахт. у.), 1359 6 а4. 12.[У.91 1518., 1360 5’ аа. 

17.1У.91 д.. Литовка, (Ахт...у.), 1361 6 а4. 14.[У.91 с. Бакиз 

ровка (Ахт. у.), 1362 6 а4. 17.1У.91 Пла., 1527 6 аа. 13.У1.98 

р. Орель, д. Медищевка, (Зм. у.), 1551 © аа. 21.УТ.92 се. Ба- 

кировка (Ахт. у.), 1554 © ри|. 22.\1.98 Па. 

(ет. Сева. 

35. Се#а сени (Маги.). 

1892. Сеша сейи, Мать. -.. . .Зарудный (ХП), отр. 1423, п. 58. 

Въ первый разъ найдена эта итица въ предфлахь Харьков- 

ской губерни Н. А. Заруднымь; отм$чаегь онъ ее р дкою гнЪз- 

дящеюся итицею „Ви“ долины верхняго’ теченмя р. Орчика въ 

Валковскомъ уфздЪ. Такъ какъ въ замфткЪ Н. А. не указано гдЪ 

именно и когда найденъ экземилярь этого вида, то я обратился 

кь нему и получилъь слЗдующее разъяснеше: 

„Въ течене всего УГи УП изр$дка попадались въ болотахъ до- 

лины р. Орчика между Гряковымъ (Валк. у.) и Варваровкой (Кон- 

стантиноградскаго у., Полтавской губ.); 65 усердно иЪли въ за- 

росляхъ ЗаЙх решап@га на очень сырыхъ мЪстахь“. 

Мн эта камышевка нигдЪ у насъ еще не попадалась, да и 

врядъ ли встрЪчается гдЪ-либо у насъ сБвернфе указаннаго м$ета; 

быть можетъ, въ юго-западной половинЪ нашей губернш она и гнЪз- 

дится спорадически и крайне рфдко, скорфе случайно; въ восточ- 

ной же половин ея положительно н$тъ. 

Не найдена она мною но р.р. Орели и ОрелькЪ, гд$ я её 

искалъ прошлымъ лфтомъ (1892). 

Экземпляръ коллекщши: № 1606 6 ? а4. 7.У1.90 д. Гряково (Валк. у.; отъ 

Н. А. Заруднагто). 

Каш. АССЕМТОВШЖ. 

Сет. Ассетют. 

36. Ассетфог тодшаг!$ (Глил.). 

1829. Ассепюг то@щалтая Сиг.. . .Криницюй (Т), стр. 44. 

1838. > Г. ы ы (Г), тетр. № 13. 
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1850. Ассешог тол... . . .Чернай (Ш), стр. 34. 
1850. х р. Т. ... Слегпау (1У), 5. 610, п. 34; 5. 614, 1.3 $, 

1853. я ра 2 о. Чернай (У), стр. 34. т. 3. 

Плетневка, тыновка. Ольшанка, поплетёнка, по Криницкому. 

Криницкимъ (Г) завирушка добыта въ апрЪлЪ и въ октябр$. 

Гнфздо и яйца, будто бы этой игицы, были имъ найдены въ урочишЪ 

Валкинъ лЪсъ. Яйца эти сохранились въ коллекщи зоологическаго 

музея и оказались яйцами отъь Ртапйсо!а габетга. По Чернаю, въ 

окрестностяхъ г, Харькова завирушка появляется (Ш и ТУ) два 

раза въ году: въ начал аирфля п въ октябрЪ и остается у нась 

весьма короткое время; въ „ФаунЪ“ (УП) Чернай говорить объ 

осеннемъ пролет завирушки въ октябрЪ, о весеннемъ же—не 

уноминаеть. А. А. Колесовъ наблюдалъ пролеть этой птицы въ 

окрестностяхъ Х. с.-х. ф. (ш 1.) 3-—10.Х.39 года. 

По моимъ наблюденямъ, завирушка бываегь у насъь только 

на пролетахъ, какъ весною, такъ и осенью. Весною пролетъ 

этихь птичекъ бываеть очень незначителенъ и проходить чрез- 

вычайно быстро. Въ это время попадаются онф въ одиночку 

пли небольшими группами, состоящими сперва изъ однихь сам- 

цовъ, а затЬмъ— изъ запоздавшихь самцовь и самокъ, и тянуть 

по р$чнымъ долинамъ, перенархивая ио встрфчающимся на пути 

ольшанникамъ, борамъ, валежнику въ затопляемыхъ лЪсахъ, по 

тростникамъ, выброшеннымъ на берегь половодъемъ и по илет- 

нямъ; нЪкоторые самцы въ это время усердно распФваютъ, хотя 

къ размноженио они у насъ еще совеЪзмъ не готовы. Пролетъ про- 

исходить большею частью въ посл$лней трети марта и преиму- 

щественно въ средин$ ея. (25.11.75, 30.01.81, 20.01.32, 16. Ш. 

и, 25-:85, 29.11.86, 271.87, 25.11. 90). 

Осенью пролетгь бываеть нЪеколько значительнЪе, но не еже- 

годно приходится его замфчать, такь какъ и осенью пролетъ бы- 

ваеть очень кратковременный. Понадается завирушка, въ это время, 

съ конца, р$здко съ средины, сентября до конца второй трети 

октября, тамъ же, гдЪ и весною, а также ‘въ кустарныхь бал- 

кахь, идущихь къ р$чнымъ долинамъ. (15.Х.76, 17.Х.30, 18.Х. 

82, 30.[Х.84, 18]Х.86, 3.18.Х—3.ХТ.87Т, 2—7.Х.90, 13.Х.91): 

Можетъь быть, кратковременность пребываня завирушки у 

насъ на пролетахъ, и вообще ея немногочисленность въ это время, 

надо искать въ полномъ отсутетвш у насъ еловыхъ п очень боль- 

шихЪъ, глухихъ сосновыхъ боровъ. 
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Такь какъ завирушка бываетъ у насъ только на пролетЪ, и 

при томъ весною— довольно рано, то у взрослыхъ самцовъ сфрый 

цвфть на горлЪ, зобЪ и груди накогда не бываетъ столь чистъ и 

ярокъ, какъ это замБчается на большинствВ изображен брач- 

наго наряда этой птицы, напр., у Темминка '), Вьейо?) и Дрессера, 

а вообще-съ примесью бураго— отъ не вполн$ еще стертыхъ буро- 

ватыхъ ободковь перьевъ. БЪлое поле на брюшкВ значительно 

уже, чЪмъ у западно-европейскихъ, и по этому признаку наши за- 

вирушки составляютъ какъ бы переходъ къ Ас. ‚ олешайз. 

Экземпляры коллекщи: № 6 6 а4. 25.11.75 окр. г. Харькова, 375 6 аа. 

29.Ш.56 с. Мохначь (3м. у.), 957 © а4. 25.11.90 окрестн. 

г. Змева, 958 © а4. 14. №., 1105 © му. 2.Х.90. е.. Б.-Дани- 
ловка (Х. у.), 1106 6 а4. 3.Х.90 №., 1107 6 а4. 14. 1., 1436 

6 аа. 1.Х.91 с. Бакировка (Ахт. у.). 

Кол. зоол. музея: № 30 6 а4. 15.Х.76 с. Филипиово (Х. у.). 

Еаш. РАМОВШЖ. 

(тей. Рапигиз. 

37. Рапигиз Магимсиз$ ([лип.). 

Криницый не наблюдаль усатой синицы въ Харьковской губ. 

Чернай на 88 стр. „Фауны“ (УП) замфчаеть: „есть надежда, что 

со временемъ Рагиз ратБабаз. Вт!1з. откроется и въ нашей фаунЪ“. 

Относительно усатой синицы я имфю очень мало свфдЪн1й изъ 

Харьковской губернш. 19.Х.90 года множество этихъ синицъ по- 

явилось на озер Лиманъ, ближе къ с. Андреевк$, Змевскаго 

УЪзда. Птички съ характернымь пискомъ суетливо и проворно 

перепрыгивали и карабкались по стеблямъ тростника, при чемъ 

держались группами въ самыхъ густыхъ заросляхь этого расте- 

шя и были очень не нугливы. 20.Х—стаи держались въ тБхъ же 

мфстахъ и затфмь незамЪтно скрылись. 6.Х.91 г. усатыя синицы 

большой стаей вновь появились въ гростникахъ на томъ же озерЪ. 

Надо полагать, что усатая синица принадлежитъ къ числу на- 

шихъ залетныхъ, а быть можеть, неправильно пролегныхъ птицъ. 

Во всякомъ случаЪ, на гнфздовьВ она у насъ не зам чена. 

') Тешиштек „Мапиае] 4’ОгпИ\о]оз1е“. АЙаз 1837. 

*) УлеШов Ор. ‘е1г., 21. 89, в 2% 
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Экземиляры коллекщи: № 1091, 1092 55 а4. 19.Х.90 оз. Лиманъ (3м. у.), 

1093, 1094 565 а4. 20.Х.90 Па. 1095, 1096 ФФ аа. 19.Х.90 

П4., 1097, 1098, 1099 ©$0 аа. 20.Х.90 14. 

Кат. РАВ. 

Чет. Астеаща. 

38. АсгейШа саидафа ([лип.). 

1826. Рагиз сам4айиз. Г... .. . Криницюй (1), стр. 32. 

1855: 1) г пе $ С2егпау (УП), стр. 58, п. 1550тр. 31: 058: 

1888. Оиница длинножвостая . . . Колесовъ (Х). 

Хвостовка. 

Въ систематическомъ каталог (Г) длиннохвостая синица от- 

мфчена Криницкимъ. Чернай упоминаеть объ этой синиц только 

въ „ФаунЪ“ (УП) и на стр. 28 говорить: „быть можеть, со вре- 

менемь будегь найдена и у насъ, такъ какъ всгрЪчается во веЪхъЪ 

губернияхъь Клевскаго учебнаго округа п въ „ФаунБ Понта“; на 

страниц же 31 (1. с.) замфчаеть, что длиннохвостая синица на 

зиму удаляется изъ разсматриваемой миЪстности. А. А. Колесовъ 

отм5тиль её 1 января, 1888 года (Х). 

Длиннохвостая синица въ нашей губернии м$стами довольно 

обыкновенная, мЪстами же довольно рЪдкая, частью осфдлая, 

частью кочующая и значительно чаще пролетная или зимующая 

птица. Мфстообитанемъ ей служатъ небольшие леса нли опушки 

большихьъ лфсовъ съ густымъ подлфекомъ, лфеные и больиие го- 

родеке сады; въ глубинЪ же большихъ л$еовъ, равно какъ и въ 

большихъ борахъ, онф попадались мнЪ только поел вывода птен- 

ЦОВЪ И зимою. 

Гн$фзда этой синицы у насъь помфщаются на деревьяхъ раз- 

наго возраста и вида, но преимущественно на дикихъ нлодовыхъ, 

на различной высот отъ 1 до Зт., и совершенно сходны съ пзоб- 

раженнымъ у Мориса '). Помвщаются они между двумя вЪтками 

и большею частью прислоняются задней ст$нкой къ третьей. Все 

гнфздо иметь яйцевидную форму, но со стороны, гд$ помфщается 

летное отверсте и которая обращена, къ древесному стволу, сильно 

') Мог. „А Мабага! Ногу о Фе № апа Евез оЁ Вмизь В!'а3*. 

1870 (Зес. е4.), Уо1. Т, р]. ХХХУ. 



ие 

сдавлено, такъ что поверхность тнфзда п развилка вЪтокЪ, ВЪ 

которой помфщается гнфздо, лежать въ одной плоскости; по дру- 
гую же сторону развилки (наружную) гнфздо сильно выдается. 

Летное отверст1е располагается на верхнемъ полюсф гнфзда и 

окружено какъ бы короткою трубкою пли сводомъ. СтЪнки гнЪзда 

состоятъ изъ частичекъ различныхъ лишайниковъ и коконовъ М1сто- 

зазег’а, прочно связанныхь паутиною пауковь и гусениць. Раз- 

мфры (гн. № 85): 

Даметрь гнЪзда —= 103. 

Высота р — 150. 

ДЛаметръ летнаго отвербетя = 20. 

5 трубки = 80). 

Съ конца марта и до конца апрФля попадаются въ ненасижен- 

номъ состоян полныя кладки, состояния обыкновенно изъ 10—13 

лицъ. Лички большею частью прибрюшистой или правильно яйце- 

видной формы съ очень нфжною скорлупою и съ очень неболь- 

шимъ блескомъ. ЦвФть скорлупы бФлый: оть просвфчивающаго 

желтка яички кажутся розовыми. Рисунокъ состонтъ изъ мель- 

чайшихь основныхъ мало замЪтныхъ точекъ очень блЪднаго ф1о- 

летоваго цвЪта и другихъ--немного темнфе и розовато-фтолето- 

ваго цвЪта. Рисунокъ гуще къ тупому концу яйца п нерЪдко об- 

разуеть вокругь послЪдняго ясный вфночекъ. Разм$ры 13 яиць 

кладки № 35: 

Длина 14614: 1 А ь ПА а 

Ширина == 11, Мы, 1 1 ПИ 

| Длина О а оО а 

Ширина = 11 о 11 11 ОО. - 

По всей вЪроятности, по крайней мЪрЪ нЪкоторыя пары при- 

ступаютъ ко второму размноженио. 

Осенью эти синицы въ сообществ» съ другими скитаются 

всюду семьями пли рфже парами п небольшими стайками. Бо- 

ле замЪтныя кочевки начинаются съ конца августа пили чаще 

съ начала сентября (3.1Х.91, 17.1Х.92). Удаляющйяея позднею 
осенью возвращаются съ половины или въ послфдней трети марта. 

Пролеть сЪверныхъ бываеть съ половины сентября и въ половинЪ 

октября; зимуеть сравнительно небольшое число. 



ВеЪ наши вполнф типичныя бЪлоголовыя саницы, и переход- 

ныхъ формъ нфть. Птенцовъ въ такомъ нарядЪ, какъ они изобра- 

жены у Дрессера я не находилъ. 

Экземпляры коллекции: № 284 5 аа. 3.[У.37 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 
285 Ф а4. 31.11.87 р. 'Тетлежка, (Волч. у.), 310 & аа: 24.11.88 

окрестн. гор. Ахтырки, 770 Ф а4. 5.Х.89 с. Безлюдовка (Х. у.), 
772 65 а4. 20.[Х.89 1., 777 © а4. 5.Х.89 с. Безлюдовка 

(Х. у.), 806 Ф аа. 22.Х.39 с. Б.-Даниловка (Х.у.) 908 & аа. 

2.1.90 с. Дергачи (Харьк. у.). 

Кол. зоол. муз.: № 58 6 а4. 1847 окр. г. Харькова, 229 & а4. 20.11.75 

с. М.-Даниловка (Х. у.). 

еп. Раги$. 

39. Рагиз тауог, лип. 

1826. Ратиз тадог. Г. ...... .Кривицюи (1), стр. 82. 

1850. ыы и Чернао Е етресат 

О, п Ф2етлау (5. 61 п 5459614 1.10: 

1853. о ы се. Чернайе\у (стра 30 п. 18: 

1888. Синица обыкновенная... . . Колесовъ (Х). 

1889. Рагиз талог. Т.. т (п. 26: 

1892: =, з а азарудны у стр. 143 п 59: 

Зинька, синичка. 

Вс$мп нашими наблюдателями синица эта отмЪчена, осфдлою 

итицею. Н. А. Зарудный указываетъ (ХП) ея гнЪздоваве въ до- 

линЪ верхняго теченя р. Орчика и по окрестностнымъ лЪенымЪ 

островкамъ въ степяхъ. 

Кузнечикъ —одна изъ самыхъ обыкновенныхъ нашихъ осЪд- 

лыхЪ, частью пролетныхъ и зимующихъ итиць. ВстрЪчается она 

внЪ времени вывода итенцовь повсюду въ лиственныхъ ип хвой- 

ныхь лЪсахъ, садахъ и городскихъь палисадникахъ. Въ лЪсистыхъ 

мВстахъ встрЪчается чаще, чВмъ въ степныхъ. 

Гнфзда моститъь въ различныхъ лЪфсахъ, преимущественно 

недалеко оть опушекъ или полянЪ; располагаеть ихь въ низко ле- 

жащихъ дуплахъ, а также очень охотно гнЪздится въ деревен- 

скихь постройкахъ близъ лЪса. НЪеколько гнфздъ, собранныхъ 

мною въ небольшомъ районЪ, цфликомь состояли изъ шерсти одной 

и той же дохлой собаки. Толстый наружный слой гнЪзда свалянъ 

изъ небольшого количества тонкихъ прутиковъ н большого коли- 
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чества мха (Нурпат). Точно такой же толстый внутренний слой 

гнфзда, въ которомъ аккуратно выдавленъ лотокъ, состоитъ изъ 

шерсти; нер$дко лотокь выполняется всевозможными перьями. 

Внутренность лотка оплетена нзсколькими конскими волосами’). 

РазмЪры (гн. № 058): 

Дламетръ гнЪзда = 160. 

Высота Ре 60 

Дламетръ лотка = 70. 

Глубина (=. 60. 

Яйца первой кладки, состоящей изъ 11—15 штукъ, находиль 

я обыкновенно въ послздней трети апрЪЗля; въ 1886 году пол- 

ная ненасиженная кладка найдена мною 18.[У. Япчки имЪють 

матовую чисто-бзлую довольно тонкую скорлупу, которая въ не- 

насиженныхь яйцахъ отъ просв$чивающаго желтка кажется розо- 

вою. По всей поверхности яйца разбросаны фл1олетово или крас- 

новато-ржавчатыя пятнышки и крапинки, но большею частью ри- 

сунокъ располагается значительно гуще около тупого полюса яйца 

и нер$дко образуеть цфлыя пятна и площадки. Иногда наблю- 

даются довольно ярыя основныя пятна флолетоваго цв$та; р$здко 

основныхъ пятенъ бываетъ больше, чВмъ поверхностныхъ. Размфры: 

Да Е, ПР о Об 

ИТирина —=13.: 13, 13.3 1356 13,3 13 135; Эл 19-3 Эн» 1953 13535 

Донна. —18. 17а. 19. т 18, 18 ое 
Ширина ==13.14, 14,.18.514 „14 14,13 14.13.) 13а 13. 

Длина, —=.19,..° 181 8,: 18: 18. 

Ширина = 14 14 13,, 13,, 13. 

Птенцы перваго выводка вылетаютъ въ концЪ мая, запоздав- 

ш1е—въ первой трети 1юня. Съ начала 1юня происходить вторая 

кладка (8 —10 яицъ), растягивающаяся до половины 1юня. ВполнЪ 

заканчивается пер1одъ воспитаня птенцовъь въ началЪ и рЪдко 

въ средин® 1юля. 

Экземпляры коллекщи: № 634 6 ту. 10.У11.89 с. Кочетокъ (3м. у.), 808 

6 а4. 22.Х.89 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 828 Ф аа. 2.Х1.89 

114. 863 6 аа. 13.1.90 П54., 1235 6 а4. 25.Х1.90 окресты. г. 

Харькова. 

1) Такихъ крытыхъ гнфздъ, о которыхъ говоритъ Зеефойш (Н. В. В. 

Уо1. 1, р. 465), или вообще—помфщаемыхъ въ чужихъ старыхъ гн$здахъ, 

я не находилъ. 

оо пиаБай тив льдов атепецинс ЕР 
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Кол. 3001. музея: № 67 а 6 а4. 1862 окрестн. г. Харькова, 67 Ъ & а4. 

1862 16., (1875; 100) $ а4. 15.Х.74 окр. г. Харькова. 

40. Рагиз афег, лип. 

Московка. 

Никто изъ нашихъ наблюдателей ничего не упоминаетъ въ 

печати объ этой синиц. А. А. Колесовъ наблюдалъь этихъ синицъ 

въ окр. Х.-с.-х.-ф. (ш 16.) весною—8.[ГУ.90 и осенью—12.Х. 

89 и 9.Х.92. 

Московка въ нашей мфетности очень обыкновенная весенняя 

и особенно осенняя пролетная птица, довольно рЪдко зимующая у 

насъ въ небольшомъ числ. Пролеты ея весьма неравном$рны: бы- 

вають годы, когда она попадается въ ничтожномъ числЪ, въ дру- 

пе же—она попадается массами. 

Во время своего пребываня у насъ она скитается стайками 

вмфстф съ другими синицами повсюду: въ садахъ, лЪсахъ, борахь 

и даже въ городахь. 

Весной появляется въ концф февраля пли началЪ марта, но 

попадается тогда значительно рфже, чБмъ осенью. (28.1.82, 10. 

Ш.86, 3.1.87, 10—26.П1. 8.1У.90). 

Осеннй прилеть ея къ намъ происходить съ начала октября 

пли рЪже въ послБднихъ числахъ сентября; держатся у насъ эти 

синицы до конца второй третн октября, р$Ъдко доле, особенно 

вь большомьъь числ; одиночныя же итицы всегда нФсколько запаз- 

дываютъ. (6.Х.76. 14.Х.80, 18.Х.82, 3.Х.84, 10.Х.85, 29.1Х.86, 

10.Х.37, 5—16.Х..89, 9.Х.92). 

ВеБ экземпляры изъ нашихъ мЪетгь голубовато-сфроспинныя 

синицы съ большимь или меньшимь развичемъ рыжеватости на 

бЪлой нижней сторон тфла. У одного экз. (№ 796) вся нижняя 

сторона тБла, и особенно бока, замЪтно темнЪе, чБуъь у другихь, 

и этимъ нризнакомъ она какъ бы напоминаеть Р. абег гайресвиз$, въ 

сущности же представляетгь только типъ личныхь измфнений Р. абег. 

Экземпляры коллекциг: № 283 6 а4. 10.Х.87 каз. боръ, окр. г. Змева, 

768 6 а4. 11.Х.89 с. Безлюдовка (Х. у.), 774 Ф аа. 5.Х.89 

№., 776 © а4. 5.Х.89 №., 794 6 а4. 16.Х.89 се. Висищево 

(Х. у.), 795 © а4. 16.Х.89 1., 796 6 а4. 16.Х.89 с. Хорошевъ 

(Х. у.), 906 6 а4. 10.П.90 с. Жихоръ (Х. у.). 

Кол. 3001. муз.: № 3$ & а4. 6.Х.76 гор. Харьковъ. 
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41. Рагиз ра!и$4г1$, айс. 

1826. Рагиз раизичз ат. .... .Криницюй (1), стр. 32. 

1850. . я р с. @яегиах (Ш), 5. 611, п. 53: 5:64 п:0% 

Бе ее - Чернай(\/). стр. зоо 

1888. Синича камышевая - -- - Колесовь (О. 

1889. Рагиб ‘райизй$, №. а (ХЛ, п. 95. 

Луовка. Камышевка (2), по Чернаю. 

Криницкимъ синица эта отм$чена въ систематическомъ ка- 

талогЪ (Г), какъ осфдлая птица. Чернай всюду считаетъ её осЗд- 

лою итицею разсматриваемой мЪетности. А. А. Колесовъ отмф- 

тихъ её въ окрестностяхъ Х.-с.-х.-ф. въ январ$ п декабрЪ 1888 

года: (Х. ХТ. 

Къ одной изъ самыхъ обыкновенныхь нашихъ частью осфд- 

лыхъ, частью пролетвыхъ и зимующихъ птицъ принадлежить, на- 

равнЪ съ синицею кузнечикомъ, также и болотная синица. Но во 

время вывода птенцовъ она нигдЪ не попадается въ большомъ 

количествЪ. У насъ она держится въ различныхъ лфсахъ, подши- 

тыхъ подлфскомъ, по опушкамъ и въ самой глубинф большихь 

дубовыхъ лЪсовъ, часто на десятокъ версть отъь рфчныхъ долинъ 

п всякихъ влажныхъ мфетъ. Также обыкновенна она въ лЪеныхъ 

садахъ и полевыхъ рощахъ; въ борахь она хотя и не р$дка, но 

все же попадается не столь часто, какъ въ лиственныхъ лфсахъ. 

ГнЪФздо располагается въ дуплахь, расщелинахь стволовъ, раз- 

личныхъ выемкахъ въ стволахь деревьевъь п т. и. мфстахъ, но 

обыкновенно не высоко. Однажды, 30.Г\У.86 года, удалось мнЪ 

найти недалеко отъ опушки большого лФса въ ЭЗевекомъь уБздЪ 

дупло этой синицы, сед$ланное самою итицею '). Поифщалось оно 

въ гниломъ внутри, но совершенно свфжемъ снаружи, 80-тилфт- 

немъ Асег (а(ат1сит, на высотф 0,75 ш. отъ земли. Летное от- 

версте было замЪчательно мало (22 шт.); внутренность дупла 

имфла яйцевидную форму, при чемъ летное отверсте помфщалось 

сбоку и ближе къ верхнему полюсу. Больший д1аметръ дупла 

130 шш.; меньший—75 шт. СтЪнки были довольно шероховаты, но 

безь бугровъ. Подстилка состояла изъ мелкихь гнилыхь щено- 

чекъ, нфсколькихъ медкихь перьевъ и конскаго волоса. Самку 

нельзя было выгнать изъ гнфзда даже тогда, когда половина, дупла 

1) См. Лоиги. РЕ. Огп. 1885, р. 334. 
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была разломана, п птица была вся прикрыта щепками. В\роятно, 

кора была продолблена дятломъ, искавшимъ личинокъ въ гнилой 

древесинВ, и синицы только расширили отверстие и дод$лали осталь- 

ное. Другое гнЪфздо (№ 46), тоже вынутое изъ дупла и сохраня- 

емое въ моей коллекши, рыхло свито изъ преобладающаго коли- 

чества очень тонкихъ, частью волосовидныхъ, и свфжихъ мочали- 

нокъ, надерганныхъ самою птичкою. КромЪ того, въ составъ гнЪзда, 

особенно ближе къ лоточку, входитъ довольно много мелкихъ пе- 

рышекъ и немного конскаго волоса. Лотокъ довольно илосвй. 

Иногда попадаются гнЪздышки, свигыя исключительно изъ однЪхь 

упомянутыхъ мочалинокъ. Размфры (посл дн1я три цифры въ первомъ 

столбцф п первая—во второмъ столбцЪ относятся къ гнЪзду № 46): 

Дтаметръь гнЪзда = 90 100. 

Высота 2 40: 

Дламетръ лотка = 45 50 

Глубина, 20) 1 50- 

Ненасиженныя яйца въ числ 5—8 находиль я въ кониЪ 

аирЪля (23.[У.87—5 насиженныхь япцъ) или началЪ мая; позже 

мая я уже не находилъ кладокъ этой синицы. Изъ этого можно 

заключить, что ко второму размножению болотная синица если и 

приступаеть у насъ, то крайне р$дко, а, можегъ быть, выводится 

только одинъ разъ въ лфто. Янчки синицы болотной очень мало 

отличаются оть яичекъ синицы-лазоревки. Все отлич1е заключается 

въ томъ, что пятенъ на яйцахъ первой—бываетъ меньше и что 

нфкоторыя япчки имзютъ нЪфсколько блестящую скорлупу. Разм5ры: 

Длина —16,; 16, 16 16, 16,. 16, 16,. 165, 16, 16,.. 
Е Пе Е ПО ЦВ Е 

Въ половин мая встрфчалъ я семьи летающих птенцовъ съ 

родителями. Осенью и зимою эти синицы вмЪетЬ съ другими, а 

также съ поползнями и пищухами, скитаются по всякамъ лфсамъ и 

борамъ и часто собпраются на опушкахъ, пригрЪваемыхъ солн- 

цемъ п защищенвымь отЪъ вЪтра. Налеть бываетъ съ начала сен- 

тября. Пролетъ не особенно великъ. 

Веф наши болотныя синицы по окраскЪ стоять гораздо ближе 

къ Р. Ботеаз, чфмъ кь центрально-европейскимъ. Наши гораздо 

сЪрье изображен Темминка, Вьейо, Наумана и др. '). 

1) См. М. А. Мензбиръ „Орнитолог. география Евр. Росаи“. Часть Ш, 

стр. 181. (Ученыя записки Московск. унив., вып. 7. 1892 г.). 



Экземпляры коллекщи: № 571 65 а4. 13.П.37 с. Боровое (3м. у.), 338 

5 а4. 28.Х1.88 окр. г. Ахтырки, 766 6 аа. 5.Х.89 с. Без- 

людовка (Х. у.). 773 6 а4. 5.Х.89 1., 1326 6 а4. 4.1.91 с. Ба- 

кировка (Ахт. у.), 1327 & а4. 28.П.91 №., 1329 ® а4. 14. 1., 

1440 & а4. 20.Х1.91 окр. г. Ахтырки. 

Кол. з00л. музея: № 59 6, Ф 1847 окрестн. г. Харькова, 98 6 а4; 10.1.75 

окр. г. Харькова. 

42. Рагиз Богеайз, Меуз. 

Синица эта у насъ съ глубокой осени до весны очень обык- 

новенна. Особенно много ихъ появляется при долго господству- 

ющихъ холодныхъ сЪверныхъ и сЪфверо-восточныхъ вЪтрахъ. Дер- 

жится эта синица вмЪет$ съ предшествующимъ видомъ и по об- 

разу жизни съ нею совершенно сходна. 

Попадались онЪ мн обыкновенно съ ноября до конца фев- 

раля; одинъ только разъ замфтиль я одинокую синицу этото вида 

довольно поздно весною, именно 15. ТУ. 88 и рано осенью 

12.1Х.91 года. 

Мои экземпляры по окраскЪ и величинЪ совершенно сходны 

съ, имфющимися для сравнен1я, московскими Р. БогеаИ$, но нЪко- 

торыя изъ нашихъ превосходятъ послфднихъ размфрами. Ломимо 

сильно ступенчатаго хвоста— (на этоть признакъ любезно обратилъ 

мое внимане Ф. Д. Плеске)— помимо б$ловатыхъ каёмокъ на махо- 

выхъ 2-го порядка и рулевыхъ, наши зимуюния Р. БогеаЙз всегда лег- 

ко отличимы оть Р. ра|а5@`1$ своею матово-черною шапочкою, изрЪдка 

съ легкою буроватостью; у ГР. райазы15, даже въ изношенномъ 

оперенш, всегда замЪтенъ синевато-зеленоватый отливъ '). 

Экземпляры коллекции: № 60 5 а4 6.1.87 окрестн. г. Харькова, 257 5 аа. 
15.[У.38 р. Тетлежка (3м. у.), 354 5 а4. 14.Х1.88 с. Б.-Дави- 

ловка, (Х. у.), 372 © а4. 15.П.87 в. М.-Даниловка (Х. У.), 

373 6 аа. 23.1.8387 е. Кочетокъ (3м. у.),668 6 аа. 18.У1Ш.89 

с. Кочетокъ (3м. у.), 907 6 а4. 10.П.90 с.Жихоръ (Х. у.), 

1239 © а4. 1.1[.91 с. Б.-Даниловка (Х. у.),1240 & а4. 14. \1., 

1320 6 аа. 4.11.91 с. Бакировка (Ахт. у.), 1321 Ф аа. 1.11.91 

1Ь., 1322 © а4. 5.11.91 1Ъ.; 1323 6 аа. 6.11.91 1Ъ., 13240 аа. 
14. 1., 1325 6 а4.10.11.91 1Ъ., 1328 6 а4. 14. 15. 15990 аа. 

21.ХГ.92 с. Хорошевъ (Х. у.). 

1) Мбетесег. Ргос. Опией Эийез Хаб. Миз., 1888, р. 74. 
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43. Рагиз соегшеиз, Глип. 

1826. Ратиз соегщеиз. Т....... .Криницюй (1), стр. 32. 
1850. х и: 2 >. бхеглау (5: 6155, 5. 614: 

1853... я ее о Чернай су) &стр:з0\ и. 19: 

1588. Синица лазоревая ее. о Колесовъ 0%. 

1889. Рагиз соетщеи „...... .. (ХО, п. 24. 

1892. Суализе$ соетщеиз, ТГ. .. . . Зарудный (ХПИ), стр. 148, п. 60. 

Гайка. Волосянка, по Криницкому. 

Криницкй (Т) п Чернай всюду считаютъ лазоревку очень обык- 

новенной осфдлой птицей Харьковской губернш. А. А. Колесовъ 

замЪтильъ её въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф. 1 января и въ декабрЪ 

1888 года (Х и ХП. Н. А. Зарудный считаеть (ХП) лазоревку обык- 

новенною гн®здящеюся птицею долины верхняго теченя р. Орчика. 

Лазоревка, по моимъ наблюденямъ, у насъ очень обыкновен- 

ная частью осфдлая, частью пролетная и зимующая птица, встр%- 

чающаяся въ такомъ же количествЪ, какъ и обыкновенный куз- 

нечикъ. М$фетообитане ея— всевозможные лЪса и сады, рЪже сос- 

новые боры. 

Гн$зда свои эта синица помфщаеть въ дуплахь и, но боль- 

шей части, очень низко. Тамъ, гдЪ лЪеъ быль уже рублень и ус- 

пЪльъ хорошо вырасти, основанйя стволовъ обхватываютъ выгнив- 

ий старый иень; сь течешемъь времени, вмфето стараго пня, 

остается пустота съ небольшимъ, незаросшимъ отверстемъ, и вотъ, 

въ этихь то дуплахъ, при самой землЪ у насъ большею частью 

гнЪфздятся лазоревки. Само гнЪздышко свито изъ тЪхъ же мате- 

рИаловъ, что у Рагиз ша]ог съ примЪсью тонкихъ мочалинокъ и 

перышекъ; размФры немного меньше (гн. № 17): 

Лламетръ гн$зда = 140. 

Высота О. 

Ламетръ лотка = 65. 

Глубина, 20% 

Яйца первой кладки въ числЪ 9—12 въ ненасиженномъ со- 

стоянши находилъ я съ конца апрЪля и въ началЪ мая. Въ 1386 

году 29.1У нашель я 13 ненасиженныхъь яицъ. Вторую кладку, 

состоящую обыкновенно изъ 6—8 яицъ, находилъ я около средины 

1юня. Яички этой синицы ничфмъ, кромф меньшей величины и 

соотвЪтственно значительно меньшими пятнышками и точками, не 



отличаются отъ яицъ спницы-кузнечика; въ ненасиженномъ состо- 

яни они тоже кажутся розоватыми; разм$ры: 

Длина. =16 15, 16.16 15. 15. 15, 15. 16 15. 16 16 16, 
Ширина —12 №2 121212 12 12 11. 12 198 121 

Съ начала сентября наблюдается налетъь и пролеть этихъ 

спницъ. Поздней осенью лазоревки нерфдко попадаются по сухимъ 

тростниковымь зарослямъ вм ств съ Р. ша)ог и Р. разм. 

Экземиляры коллекщи: № 18 6 а4. 28.Х1.87 в. Шаровка (Богод. у.), 355 & 

аа. 14.ХТ.88 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 395 © а4. 19.Х1.88 

окрестн. г. Ахтырки, 625 6 му. 9.УШ.89 с. Кочетокъ (3м. у.), 

764 6 а4. 5.Х.389 с. Безлюдовка (Х. у.), 807 & а4. 22.Х.89 с. 

Б.-Даниловка (Х. у.), 819 © а4. 29.Х.89 1№., 1319 6 аа. 21У.91 

с. Бакировка (Ахт. у.). ̀ 

Кол. зоол. муз.: № 32 © а4. 1863 с. М.-Даниловка (Х. у.), 99 © аа. 

20.ХТ.75 окр. г. Харькова, 37 6 а4. 20.Х.76 Ш. 

Рагиз суапиз, Ра. & Р. резке, СаЪ. 

Князекъ мнЪ нагдЪ не попадался; несмотря на утвержденя 

одного итицелова , что ему приходилось зимою, хотя п очень рЪдко, 

ловить бЪлыхь синицъ, я не рфшаюсь внести этой птички въ 

чиело нашихъ зимнихъ залетныхъ. 

Что касается голубой лазоревки, то о ней мЪетные птицеловы 

ничего не знають, п мн она не попадалась. 

Сет. Горторйатез. 

44. Горпорпапез сг1$фафиз ([лпп.). 

1826. Рагиз смз из. Тлп. .. . . Криницюй (Т), стр. 398. 

1850. ыы х о: = < Чернай (Ш), стр. 27. 

5 з ие с б2егпау(У),.3. 611, п. 52; 5. 61% п. 8. 

1853 ы „а Чернай (УП), стр. 30, п.16, стр.31.п.355. 

Криницкимъ хохлатая синица отмфчена въ каталог$ (0. По 

Чернаю, она осЪдла въ окрестностяхъ г. Харькова. 

Эта чисто боровая синица у насъ осЪдла, но расиредЗлена 

спорадически, преимущественно въ западной половинЪ Харьков- 

ской губ. Изъ Ахтырекаго у$зда я имфю свЪдЪюя, что хохла- 

тая синица, хотя и въ небольшомъ числ, круглый годъ встрЪчаетея 

тамь въ борахъ; мн лично, однако, она тамъ не ветр$чалаеь. 



Попадается она также въ борахь по теченю р$ки Донца въ 

Изюмскомь уфздЪ. МнЪ лично попалась она всего два раза: 7.УП. 

86 замфтилъ я цфлое семейство хорошо порхающихъ, но еще не 

вполнЪ оперившихся, птенцовъ въ большомъ казенномъ сосновомЪъ 

бору въ окрестностахъ г. ЗмШева, недалеко отъ села Лиманъ. 

Птенцы въ числ 9 были уже самостоятельны, но держались въ 

стаЪ. (ВЪроятно это былъ второй выводокъ). Въ другой разъ по- 

пался мнЪ въ томъ же бору взрослый одинок самецъ, держав- 

пийся вмЪстЪ со стайкой Р. раз1з. Въ томъ же самомъ лЪеу 

весною 90 года добыто много синиць этого вида моимъ препара- 

торомъ, отмЪтившимь время разбиваня на пары и начало гн$з- 

дованая 23.01. 

Оперене нашихъ хохлатыхьъ синицъ не представляеть какихъ 

либо существенныхъ отличий отъ опереная типичныхъ. 

) 

аа. 10.11.90 Галяная казенная лфеная дача (Боръ— зи. у.), 

949, 950 ФФ 14. 1., 951, 952, 9535 65565 а4. 19.Ш.90 1Ъ., 954 

955 Фо а4. 14. И4., 956 6 а4. 23.11.90 1. 

Экземиляры коллекщи: № 290 6 аа. 10.11.87 окр. г. Змева, 947, 948 55 

Кол. зоол. муз.: Си. 54, р. 4 а (Г) 6 а4. окрестн. г. Харькова (Основа?). 

(еп. Аефищив. 

45. АедИпаиз репфийти$ (Тлипт..). 

1850. Рагиз реп4иЙйниз...... . Чернай (Ш), стр. 34. 

1850. „ о ее ь ыСлегцау У) ЭТ, п. 51:3. 1616; п. 37. 

п з и Чернай (УП) стр. 37, п: 98. 

1892. Авдия „ „.... . Зарудный (ХП), стр. 143, п.61; стр.152. 

Рёмезь. 

Чернай считаетъ ремеза лЬтнею птицею Харьковской губер- 

нш (Ш п 1У); дал$е (УП) указываеть прилеть ремеза до конца 

апрфля, но присоединяеть: „впрочемъ, время прилета его мн не 

извЪстно“. А. А. Колесовъь замфтиль первыхъ ремезовъ (ш 1.) 

весною—9.\.89 и 29.1У.90 и послЪднихь отм$тилъ--28.У1.89. 

По словамъ Н. А. Заруднаго: „Ремезь—весьма обыкновенная 

птичка на Орчикз, гдф она придерживается преимущественно 

сырыхъ или топкихъ ольховыхъ лЪеовъ съ открытыми полянами, 

густо заросшими болотными травами, камышемъ и болотной ивой 2. 

На всемъ пространств Харьковской губернли ремезъ довольно 

обыкновенная, общеизвЪстная лВтняя гнЪфздящаяся и пролетная 

Н. Сомовз. Орнит. фауна Х. г. 7 
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птица. Въ значительномъ числф, однако, попадается онъ только 

спорадически въ подходящихъ м$стахъ. Въ качеств гнфздящейся 

итицы найденъ онъ во всфхь у$здахь нашей губернии, въ болЪе 

значительномъ числВ вогр$чается по теченю р. Донца и въ за- 

падной части Харьковской губ. 

Обитаеть онъ по берегамъ рфчныхъ плесовъ, лЪсныхъ озеръ 

п болоть, обросшихъ вербами и ольхами, по возможности стоя- 

щими въ вод или вообще въ мало доступныхь мФстахъ, хотя 

при этомъь птица часто ошибается, и мЪсто, затопленное весною, 

ко времени вывода птенцовъ иногда совершенно высыхаетъ. 

Прилетаютъ къ намъ ремезы въ одиночку или въ небольшомъ 

числЪ въ конц второй трети марта, валовой же прилетъ бываетъ 

въ концЪ марта и въ началь апрЪля. (19.11.82, 3.[У.85, 31.1Ш.86, 

28.Ш.87,...8.1У.89, 18—30.1Ш.90, 30.1Ш.91). 

По словамь Н. А. Заруднаго, на ОрчикЪ „ГнЪзда устраива- 

ются главнымъ образомъ на ольховыхъ деревьяхъ. Два, мною 

найденныя, были расположены на гибкихъ вЪткахъ развфеистыхъ 

ольхъ, образовавшихь своими вфтвями тЪнистый куполъ и окру- 

женныхЪъ со всфхъ сторонъ густыми зарослями ЗаПх решалага. 

ГнЪзда ремеза въ здЪшней мфстности употребляются въ качеств® 

противолихорадочнаго средства; ихъ зажигають и обкуриваютъ 

больныхъ; такъ же поступаютъ и при трудныхъ родахъ. По устрой- 

ству, размрамъ и строительному матерлалу они не отличаются 

отъ гнфздъ А. сазбапеиз изъ „карагачей“ Оренбургскаго края“. 

Гн$зда помБщаются, по моимъ наблюденямъ, на слЪдующихь 

деревьяхь и въ слфдующемъ порядкВ: чаще всего на ЗаЙх аа, 

затЬмъ 5. решапага, А]пиз, 3. саргеа и Отаз. Высота на кото- 

рой виситъ гнфздо, весьма различна: попадались гнфзда, дно ко- 

торыхь отстояло отъ поверхности воды на 1'!/, м., друмя на высотЪ 

15 ш., эти послфднйя висЗли обыкновенно надъ сухими м$етами. 

Постройка гнЪзда подробно описана Н. А. Заруднымъ '). Хотя 

описан!е это относится къ родственному виду—Аес. сазбалецз, 

Зе\ж., но наши ремезы поступають точно также. Сперва выбирается 

тонкая, упругая и новислая вЪточка съ развилкой на конц$; надъ 

этой развилкой производится обматыване вЪточки длинными во-’ 

1) Н. А. Зарудный. „Орнитологическая фауна, Оренбургск. края“ подъ 

редакц. Ф. Д. Плеске. Приложеше къ ГУШ тому Записокъ Акад. Наукъ. 

1888, стр; 69—70. 



локнами, затЪмь, выводятся книзу по обЪфимь вЪтвямъ развилки 

обЪ боковыя стЬнки гнфзда. Когда вилка очень узка въ своемъ 

основании, то на внутренней сторонЪ стфнокъ гнЪфзда вЪ точки ея 

выступають въ вид толетаго правильно пришитаго валика. ВЪточки 

эти р$фдко проходятъ вь гнфздЪ до половины его высоты, обык- 

новенно же, пройдя всего одну треть высоты, выходять изъ 

толщьъ стБнокь наружу и вбокъ. Свободная отъь обмотки вер- 

шина вЪточки продолжаегь зеленЪть и расти. ВЪфточки вилки, 

утилизируемой ремезомь, могуть расходиться въ разныхъ плоско- 

стяхъ, но,—при воБхъ многоразличныхь иположемяхъ, ремезъ 

съ замЪчательнымь искусствомь уметь ими пользоваться. Когда, 

стЪнки выведены, онЪф расширяются въ нижней части и свя- 

зываются, образуя дно; тогда въ гнфздЪ остается два противо- 

положныхъ широкихь отвереля. У н$которыхь гн%Ъздъь, почему- 

либо оставленныхъ птичкою въ неоконченномъ вид, оба указан- 

ныхъ отверсмя имфютъ правильно закругленные, подрубленные и 

какъ бы совершенно законченные края. Это обстоятельство, вф- 

роятно, и привело нЪкоторыхь наблюдателей къ предположению, 

что эти открытыя гнФзда строятся ремезами исключительно для 

отдохновешя. НесомнЪнно, однако, что итички посфшають такя 

неоконченныя гнФзда и на короткое время присаживаются въ нихь. 

Законченныя гнфзда имфютъ лётную трубку и куполъ. Куполь вы- 

полняегь одно изъ оставшихся отверстш, а труба приставляется 

къ другому, обращенному обыкновенно къ югу. Въ связи со вре- 

менемь созрЪваюмя сБмянъ различныхь ивъ, гнЪзда имЪють то 

одинъ то другой видъ. Чаще всего въ раннихъ гнЪздахъ вся плот- 

ная ткань состоить изъ хорошо переплетенныхь волоконъ и из- 

мочаленныхь стеблей СаппаЪ1з, От@са, Гашиии, Гусорцз и др. и 

немногихъ растительныхь пушинокъ. Гнфздо у когораго куполъ 

и труба выводятся во время созрЪваня сВмянъЪ ивь, эти части 

густо и цфликомъ покрыты пухомь и рЪзко отличаются свопмъ 

видомь отъ остальной ткани гнЪзда; наконецъь позднйя гн%зда 

большею частью цфликомъ покрыты бФлымъ пухомъ вербъ. Дно 

гнфзда очень толетое и внутри выстлано толстымъ слоемъ такого 

же пуха. Входъ въ трубку открывается въ верхнемъь полюс 

гнфзда, сбоку и немного снизу. 

РазмБры гн$здъ бываютъ очень изм нчивы. (Высота гнфзда— 

разстояне угла развилки до нижней поверхности дна. Ширвна— 

напбольший д1амегрь гнфзда между развилкой. Длина лётной 
7* 
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трубки—разстояне отъ угла развилки до передняго верхняго края 
трубки и, наконецъ, длина обмотки отъ угла развилки вверхъ 

по вЪткз). 
№ 82 а. Ъ. с. 

ше. пип. шах. 

Лламетръ гнЪзда = 800 0100. 

Высота д == 0) 180 190 

Длина трубки —=100 80 125. 

Лламетръ трубки 14540450: 

Лламетръ лётнаго отверетя = 25 23 28. 

Ллина обмотки — 60 40’ 200. 

СпЪшная постройка гнфзда идетъ чрезвычайно быстро; такъ, 

напр., рано утромъ было разрушено гнЪ№здо одной пары, а къ ве- 

черу та же парочка, пользуясь старымъ матераломъ, успфла въ 

другомь мЪфстЪ свить второе тнфздо почти до иоловины. А. А. 

Колесовъ сообщилъ мнЪ, что около сельско-хозяйственной фериы, 

тотчась послф вылета птенцовъ одного ремеза, гнфздо его было 

уничтожено, и парочка свила въ н%сколько дней новое гн%здо, 

такъ какь птенцы были еще молоды и нуждались въ тепломъ 

помъщения. 

Въ 1888 году найдено въ долин р. Бабки, въ Волчанекомъ 

уфздЪ, одно не вполнф законченное и покинутое гнЪздо въ сре- 

динЪ мая: 23.[\.89 года найдено гнЪздо съ 1 ненасиженнымъ 

яйцомъ въ Эмевскомъ уфздЪ; 15.У.89 г. тамъ же найдено гнфздо съ 

5 слабо насиженными яйцами. ПослЪднее гнЪздо висЪло надъ во- 

дою на высот 1'/, ш.; 6 1У.90 найдено на-половину оконченное 

гнЪздо въ окр. г. Харькова, въ имфнйи г. Чунихина. Судя по числу 

итенцовъ, въ кладкЪ бываеть отъ 4 до 7 яицъ. 16.[У.91 г. найдено 

только-что законченное гнЪздо въ с. БакировкЪ (Ахт. у.), а 

30.[У въ немъ было три яйца. 

Яички продолговатой формы, нфжно-матовыя, чисто-бфлаго 

цвфта, но отъ просвЪчивающато желтка скорлупа кажется ро- 

зовою. РазмЪры: 

Длина —16 16, 15. 16. 15. 10. 
ПГирина== 10,, 10,, 10, 11 10... ТО,» 

На гнфздЪ итица сидитъ крЪпко и, особенно въ вфтреный 

день, можеть быть легко поймана въ гнфздЪ; подвергавиияся же 

преслЪдованню—и въ тих день вылетаютъ при приближении къ 

тгнЪзду. Одно мною поврежденное гнфздо было немедленно поки- 

кавай 
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нуто стариками, несмотря на то, что въ немъ было 4 почти го- 

товыхъ къ вылету птенца (5.\1.91). 

Самецъь и самка высиживаютъ поочередно. 

Н. А. Зарудный замфчаеть, что на Оучик® „7.УТ.90 большая 

часть молодыхь поднялась уже на крылья и волилась стариками“. 

Обыкновенно птенцы вылетають съ начала второй трети Поня, а 

съ 20 чиселъ этого мВсяца встрЪчаются уже самостоятельныя мо- 

лодыя птицы. 

Наши скрываются уже сь половины августа; въ 1889 году 

наши скрылись 12.УШ; въ началЪ сентября бываегь незначитель- 

ный пролегъ, прекращаюнийся окончательно въ первой трети ок- 

тября. Въ это время попадаются одиночные, преимущественно мо- 

лодые ремезы. (13.1Х.84, 10.Х.86, 3—18.Х.87, 5.[Х.39, 10.[Х.90, 

ЗУ. 91. 120:1Х.92): 

Наши ремезы сходны съ западно-евронейскими. 

Экземпляры коллекщи: № 540 © а4. 15.У.89 р. Донець (3м. у.), 584 © а4. 

1. 10.; 595 6 а4. 14.1., 1330 6 а4. 30.11.91 с. Бакировка (Ахт. 1 

у.), 1331 6 а4. 14. 1№., 1332 6 а4. 14У.91 №., 1333 Ф ад. 14. 1. 

Раю. ЭГ а. 

Чет. вайа. 

46. ЭМа еигорава, [лип. 

1826. ба еитораеа, Т,...... . риницюй (Т), етр. 51. 

1850 > > о а - Сяеглау (№№): 5.611, п, 50; 31614, п 7. 

1853 1. > ыы Чернай (у); стр... 30.50. 115: 

1888. Поползень европейский .. . . . Колесовъ (Х). 

1889. 53а еитораеа, Т._...... ь (0 27: 

Снозь, дюдька, ползикь. 

Криницей оставилъ о поползнЪ сл$дующую замЪтку: „Два эк- 

земпляра убиты 25 октября 1826 г., у здЪшнихъ жителей —снозъ“. 

По Чернаю и по словамъ А. А. Колесова, поползень въ окрест- 

ностяхъ г. Харькова осфдлая птица. 

Поползень въ Харьковской губерыи одна изъ самыхь обык- 

новенныхЪ частью осфдлыхъ, частью пролетныхъ (кочующихъ) и 

зимующихъ птицъ. М$стообитанемь своимъ избираетъь онъ пре- 

имущественно больпие лиственные или смфшанные лЪса, но не 

р%$докъ въ небольшихь лЪсахъ и садахъ около жилищъ. Въ 0о0- 
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рахъ мн приходилось встрЪчать его гораздо р$фже. ЧФмъ больше 

стволы деревьевь покрыты мохомъ и ч$мъ боле они поражены 

насфкомыми, т$мъ большее количество поползней можно расчи- 

тывать найти въ данной мЪФстности. Въ стенныхь лфскахъь онъ 

вообще рЪдокъ и попадается больше во время кочевокъ. 

Гнфзда свои онъ устраиваетъ въ дуплистыхъ деревьяхъ, обык- 

новенно— значительно выше человфческаго роста и только въ видЪ 

исключенй—на высотЪ около 1 т. Самъ онъ, какъ кажется, дупла, 

не выдалбливаетъ, а пользуется естественными пустотами или по- 

кинутымъ гнЪздомъ дятловъ. Если летное отверсме слишкомъ ве- 

лико, то онъ его всегда уменьшаетъь посредствомъ глины. При- 

ходилось находить гнЪзда въ большихъ естественныхъ дуплахъ, 

въ которыхъ поползень задЪлываль толстымъ слоемъ плотной глины 

отверст1е около 130 шт. въ дламетрЪ. Къ размноженю приступаетъ 

очень рано: постройка гнфзда замфчается иногда уже въ концЪ 

февраля и началЪ марта. У насъ бываеть обыкновенно два вы- 

волка. Первая кладка, состоящая изъ 8 яицъ, въ ненасиженномъ 

состоян1и бываеть съ конца марта и въ первой трети апр$ля. Въ 

87 и 90 годахъ ненасиженная кладка найдена 23.П1; въ 1888 г.— 

1.ГУ. Летаюние птенцы понадались мнф съ половины мая. Вторыя 

кладки попадаются съ половины мая. 

Съ конца 1юня пли въ начал 1юля происходить зам нЪъ ма- 

ховыхъ перваго порядка, заканчивается сина маховыхъ второго 

порядка и рулевыхъ. Въ это же время происходитъ успленная 

смЪна мелкаго опереня на спинф и шеф. 

Пищу поползней, помимо насфкомыхъ, ихЪъ личинокъ и яицъ, 

составляютЪ зимою также жолуди и лЪсные орЪхи. Однажды при- 

шлось наблюдать иоползия, поднявитаго во дворЪ кусокъ сахара, 

съ которымь онъ взлетфлъ на ближайшее дерево, п, зажавъ его 

между корою и лапами, сталъ усердно клевать. 

Вь иные безкормные годы уже съ августа замтно уменьше- 

не числа поползней въ большихъ лЪсахъ и— перекочевка ихъ въ 

мфста болЪе сырыя, долинныя. Зимою они иногда почти совсЁмь 

насъ покидаю’тЪ. 

Н. А. СЪверцовъ говорить !): „Если взять тысячи ЭШа саеза 

на юго-запад отъ пзвЪстной полосы, проходящей черезъ Но]збет 

1) №. Земеглом. „Иизёбие ип ВемепИсипоеп 7аг аЙзетештел Оеъег- 

э1еВё ег ага]о-Яапзсвалазейеп Оги1з“ Ф. Ё. О. 1875, Ъ. 190—200. 
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къ Харькову, и взять тысячи Эа епгораеа на сЪверо-востокъ отъ 

этой полосы, то мы найдемь оба вида со специфическими при- 

знаками для каждаго; но на пограничной полосЪ, Но]5{ет-—_Харь- 

ковъ, признаки будутъ индивидуальны“. 

Съ своей стороны могу замБтить, что мнЪ не попадалось у 

насъ такихъ переходныхъ формь къ 5. саеда, \Уо|. или, лучше 

сказать, встрЪчаются экземиляры, у которыхъ розовато-ржавчатый 

налетъ (особенно у самокъ и молодыхъ, убитыхъ осенью) распро- 

страненъ на бокахъ тЪла и къ брюху, грудь же всегда бЪлаго цвЪ- 

та; бока тфла почти всегда темно-ржаво-коричневые. Гэбель ') за- 

УЪтилъ, что чЪмъ темнве бока иоползня, т$мъ свЪтлЪе вся ниж- 

няя сторона тЪла и наоборотъ. Такое отношене цвфтовъ наблю- 

дается и у насъ. 

Длина клюва у нашихъ взрослыхъ поползней отъ 16,, до 19 т. 

Экземпляры коллекщи: № 55 5 а4 .19.ХТ.86 окреслн. г. Изюма, 220 5 лш. 

21.У1.88 с. Кочетокъ (3м. у.), 316 6 аа. 31.Х.38 с. Б.-Дани- 

ловка (Х. у.), 317 © а4. 19. 1., 351 6 аа. 13.Х1.88 с. Б.-Да- 

ниловка (Х.у.), 352 6 а4. 14. 1., 353 6 а4. 14. 1.; 581 6 а4. 

16.У.89 с. Кочегокъ (3м. у.), 598 6 ау. 16.У.89 16., 645 5 ад. 

3.УП.89 1Ь., 761 © аа. 10.1Х.39 м. Святыя горы (Изюмск. у.), 

809 6 а4. 22.Х.89 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 820 Ф а4. 2.Х1.89 

1Ы4., 849 6 а4. 11.ХП.89 с. Мартовая (Волч. у.), 851 6 ад. 

25.Х1.89 с. Б.-Давиловка (Х. у.), 1441 Ф а4. 5.ХТ.91 Галяная 

каз. лесная дача (Зм. у.). 1442 6 а4. 14. П., 1443 6 а4. 10. 

Х1.91 1., 1617 му. 11.Х1.92 окр. г. Лебедина, 1618 му. 

19.Х1.92 ила. 

Кол. зоол. музея: № 1а ау. 25.Х.26 окр. г. Харькова, 1. ау. 14. 1., 

97 6 аа. 8.1.75 окр. г. Харькова. 

Ша еигораеа ига!еп$!$, ле. 

1865. Эа игепз1з. Тле4.. .. . . Слегпау (УПО, В. 61, п. 4. 

Въ своей предпослЪдней замЪткЪ, въ 1865 году, Чернай от- 

мЪчаеть уральскаго поползня птицею Харьковской губернш, но не 

говорить гдЗ и когда онъ видЪфлъ его у насъ. Въ музеБ Харь- 

ковскаго университета, есть экземпляры поползней, на которыхъ 

сохранились этикетка временъ Черная съ обозначешемь: „Ра 

ита[епз1з. 1л606.“; провфрка и сравненйя размЗровъ вообще, клюва 

1) СоеЪъе|. 5. {. О. 1871. $. 130. 
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и лапъ въ особенности, и окраски показали, что эти экземпляры не 

что иное, какъ 5. епгораеа, только съ болЪе свфтлой нижней сто- 

роной тЪла (самки или молодые). Осенью 1854 г. Н. А. Овер- 
цовъ ') нашель въ Харьковской губернии переходныя формы между 

ЗИИа ептораеа и Эа ига]еп$1$ и замфчаетъ: „должно соединить 

оба вида въ одинъ, тфмъ болЪе, что самый отличительный при- 

знакъ, расположене рыжаго и бЪлаго цвЪта на брюхЪ, вполнЪ объ- 

ясняется законами климатическихь изм$ненй, выведенными Гло- 

геромъ и нами. Этотъ то признакъ и оказывается не постолян- 

нымъ въ Харьковской губерн1и, гдЪ большинство поползней по 

цвЪту брюха не могуть съ точностью относиться ни къ Ъ. ейго- 

раеа, ни къ 3. ига]епзз, а именно—переходныя формы“. 

Н. А. СБверцовъ обратилъь внимане, повидимому, только на 

окраску нижней стороны тфла нашихъ поползней, которая, дЪй- 

ствительно, бываетъ сходна съ окраскою у \. ига]епз1з, но имъ не 

были произведены измЪрен1я, особенно измфренля клюва и лапъ. 

№№ 1617 и 1618 и, вообще, пролетные За ептораеа по окраск$ 

наиболфе приближаются къ Ъ. епгораеа ига]епз1з, [лей6. Типич- 

ный уральсый поползень у насъ не попадался. 

Кат. СЕВТНПОХ. 

Кит. СегЙиа. 

47. Сег{ма Тат!аг$, [лпп. 

1826. ОегНиа Гали. ..... . Криницюй (Т), стр. 283. 

1850. я я Ш : -: -& биеглау ФУ), э 611. п. 495.614 0-16 

1858. м поте © Чернай (У), стр: 30; п. 14 

1888. Пишузжа обыкновенная. .. . . Колесовъ (Х). 

1889. Оегйиа има. ...... С (ХТ), п. 28. 

1892. з я Т. ... .Зарудный (ХП), стр. 1423, п. 28. 

Подшикорышникь. 

Пищуха отм$чена Криницкимъ въ 1826 г. (0). По Чернаю, 

эта птица осфдла въ Харьковской губернии. А. А. Колесовъ (Хи 

ХГ) наблюдаль ее въ январЪ и декабрЪ 1888 года. Н. А. Заруд- 

ный (ХИП) считаеть пишуху обыкновенною гнЪфздящеюся итицею 

лЪеныхъ острововъ въ степяхъ около долины р. Орчика. 

1) СЪверцовъ. „Пер1од. явленя и т. д.“, стр. 421. 
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Пищуха очень обыкновенная осфдлая и частью кочующая (мо- 

жеть быть, пролетная и зимующая) птица нашей мфетности, оби- 

тающая пренмущественно въ большихъ сухихь, водораздЪльныхь 

лиственныхь лЪсахъ. ЧЪмъ старше лЪеь, чЪмъ болЪе зараженъ 

онъ мелкими насфкомыми, тзмъ больше пищухъ въ немъ встрЪ- 

чается; въ молодыхь л$сахъ он р%дки; рже попадается пищуха 

въ небольшихъ смфшанныхъ лфсахъ, борахъ и садахъ. Въ нЪко- 

торыхъ лБсахъ, гдЪ деревья сильно обросли лишайниками и мо- 

хомъ, она очень обыкновенна, хотя, вел детв1е своей малой вели- 

чины п образа жизни, она здЪесь мало бросается въ глаза. Въ 

другихъ м$стахъ она попадается во время кочевокъ. Само со- 

бою понятно, что пищуха встрЪчается чаще въ лЪеныхЪ частяхЪъ 

нашей губ., чБмъ въ стенныхь. 

ГнЪздится, какъ по опушкамь л$совь, такъ и вь самой глу- 

бин послЪднихъ. Мостить гнфзда начинаеть съ первыхъ чиселъ 

апрЪля. Гнфзда свои у насъ пищуха помфщаеть въ различныхъ 

дуплахъ и особенно часто —за ототавшей корой большихъ деревь- 

евъ, преимущественно ясеней, обыкновенно не ниже 3 т. отъ земли. 

Начиная строить гнфздышко за отставшей корой, итичка сперва 

заполняеть все слишкомь узкое пространство между нею и ство- 

ломь довольно грубыми длинными и сухими вЪточками, кусоч- 

ками коры и гнилой древесины. Ч$мъ ближе къ гнЪфзду, тфмъ 

матерлалы становятся нфжн$е. Само гнЪздышко, помфщаясь подъ 

корою, имфетъь большею частью ладьеобразную, сдавленную форму 

и довольно грубо и рыхло сваляно изъ мелкой мочалы, ободран- 

ной съ дерева самою птичкою, шерстинокъ, обрывковъ нитокъ, 

перышекъ и т. и. веществъ. Гнфзда, номЪшаемыя въ пустотахъ 

и боле обширныхь дуплахъ, им$ють болЪе правильную округлую 

форму, но размЗры ихъ очень трудно привесть, такъ какъ они 

очень рыхлы и при выниманш разсыпаются. 

Съ начала апрЪля и до начала второй трети мая находилъ 

я ея полныя кладки изь 5 ненаспоженныхь яицъ. Лички пищухи 

пиБютгь несколько шарообразную форму, зто до нВкоторой сте- 

пени можеть быть объяснено вертикальнымъ положемемъ птички 

при почти неирерывномъ лазаньЪ по древеснымъ стволамъ. Этою 

шарообразностью, повидимому, яйчки пищухи только и отлича- 

ются оть яицъ синицы болотной или лазоревки. Въ ненасижен- 

номъ состоянши скорлупа, отличающаяся большою нЪжностью, 

очень сильно просвЪчиваеть розовымъ цв$томъ. РазмЪры (гн. № 64): 
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Шлина —=16) 155 1616: 15,. 16. 

Ширина == 12, 13.42, 19; 13. 13. 

Къ половинф 1юня попадались мнЪ летаюние птенцы. Пищуха 

у насъ выводить, повидимому, одинъ разъ въ году; впрочемъ, 

достовЪрно этого не знаю. 

Съ осени и зимою пищухи вм$стЪ съ синицами и пополз- 

нями скитаются семьями всюду по лЪсамъ и тогда часто попадаются 

въ садахъ, приближаясь къ усадьбамъ; здЪеь онЪ обшариваютъ 

всЪ заборы, плетни и стЪны. 

При сравнени нашихь пищухъ съ экземилярами изъ Сак- 

сони, первыя оказываются совершенно сходными со вторыми. 

Длина клюва у нашихъ взрослыхъ итицъ колеблется въ пред$лахъ 

оть 12 шш. до 13,5 шт. Экземиляровъ, подходящихЪ къ таг. 

Ьтасву4дасвУа, С. Г. Вгевт, мною пе найдено. 

Экземпляры коллекщи: № 390 & а4. 20.Х[.38 окрестн. г. Ахтырки, 569 6 

ау. 15.\1.89. с. Кочетокъ (Зм. у.), 571 © аа. 27.У.89 1р., 626 6 а4. 

9.У11.89 1Ъ., 798 6 а4. 16.Х.89 с. Васищево (Хар. у.), 1241 6 

а4. 1.[.91 с. Б.-Даниловка, (Хар. у.), 1252 6. а4. 1.1Х.90 с. 

Кочетокъ (Зм. у.), 1258 © ай. 201Х.90 1., 1291 6 аа. 6.1. 

91 с. Бакировка, (Ахт. у.), 1298 Ф а4. 4. №., 1444 6 аа. 11. 

Х1.91 Бабки (Волч. у.), 1445 6 аа. 14. №., 1611 © а4. 20.ХТ. 

92 окр. г. Лебедина. 

Кол. зоол. музея: № 13 а4. 13826 окр. г. Харькова. 

Кат. ТВОСТОРУТШЖ. 

Сет. ТгодоЧуез. 

48. Тгододу1ез рагушиз, КоеВ. 

1889. Ттоо4уез ратощиз, Коёй.......... Колесовъ (ХТ), п. 22. 

Оръьшекь, ортиникь, задерихвисть. 

Чернай упоминаетъь о крапивникЪ только въ своей „ФаунЪ“ 

(УП, стр. 28) въ 1853 году, п полагаетъ, что онъ, быть можетъ, 

со временемъ будетъ найденъ и у насъ. А. А. Колесовъ наблю- 

даль его въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф. въ январз 1889 г. (ХГ) 

ин кромЪ того отмфтилъ крапивника (ш П&.): 28.Х.88, 19.Х.89 и 

28[Х--4.Х.90 года. 

По моимь наблюденямъ, крапивникъ у насъ довольно обык- 

новенная пролетная (но въ небольшомъ количеств) и рёже— при 



благопятныхъ услов1яхъ—зимующая итица. ЛЪтомъ крапивникъ 

мн ни разу не попадался въ нашихъ краяхъ; изъ Волчанскаго 

уЪзда, однако, я имЪю свфдЪны отъ гр. Л. П. Гендриковой о 

его р$дкомъ гн$фздовани въ кучахъ хвороста въ окрестностяхъ 

с. Рубежнаго. Вопросъ о гнЪздованш, а слЪдовательно, отчасти, 

п объ осфдлости этой птицы въ нашихъ краяхъ, я оставляю от- 

крытымьъ до получен1я матертальныхь доказательств. 

Во времл своего двукратнаго пролета крапивникъ попадается 

въ одиночку (чаще), иарами или небольшими семьями (рЪже), 

обыкновенно по опушкамъ большихь лиственныхъ и хвойныхЪъ л$- 

совъ, по тернякамъ, орЪшникамъ, садамъ, около плетней и въ 

заросигихъ густыми кустами лЪсныхъ канавахъ и рвахъ. На осен- 

немъ ипролетЪ онъ попадается на глаза нЪсколько чаще, чЪуъЪ 

весной, такъ какъ этому способствуегъ опадене листьевъ на кустахъ. 

Въ нихь онъ постоянно держится на нижнихь вЪткахъ около 

земли и лишь изр$дка выскакиваеть на верхушки кустовь. Экземп- 

ляры, которыхъ мнЪ приходилось преслфдоваль осенью, перепар- 

хивали отъ куста къ кусту въ направлении къ югу. 

Весеннй пролеть незимующихъ, а вфроятно и отлеть, иро- 

исходять въ различные годы съ начала и до конца марта; въ 

1892 году попался одинъ крапивникъ 24.ГУ. Посл указаннаго 

времени я не замфчалъ крапивника въ нашей местности. (3.01.82, 

14.11.85, 29.11.86, 10.11.87, 5.11.90). 

Осеннй пролегь бываеть съ начала сентября до половины 

октября. (14.Х.84, 3.1Х.85, 14.[Х.86, 8—10.Х.87, 10—28.Х.88, 

9—16.19.Х.89, 28Х—5.Х.90, 30.Х.91). 

Никакихь существенныхь отступлений въ окраскЪ и величин 

нашихъь экземпляровъ отъ западно-европейскихъ мною не замфчено. 

Экземпляры коллекци: № 42 6 а4. 10.Х.37 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 787 ® 

34. 9.Х.89 с. Безлюдовка (Х. у.), 797 бад. 16.Х.89 с. Хо- 

ролезвъ (Х. у.), 873 6 а4. 15.1.90 с. Веселое (Х. у.). 

Кат. МОТАСПЛЛОМ. 

Сет. Маас“. 

49. МофасШа аа, Глпп. 

1768. Плиски........... . Ковалевский (Географ. описан1е м$ет. 
Ольшаной съ комиссарствомъ). 

1829. Моше а Фа ТГ... .... Криницай (Т), стр. 42. 
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1850. Мааса аа Т,. ...... Слегпау (ТУ), $. 611, п. 41; 8. 616, п. 32. 

1852. : и 1) 5.559; 658092. 
1853. ы эти тео: Чернай (У); стр. 35, 0:30 'етр. 39. 6- 

1366: Хрясоузка о ое): стр. 19% 

1888. Трясоцузка бълая. .... . .Колесовъ (Х). 

1889. МоасШа аа, Г....... я (ХГ 8. ). 

1892. 5 а пт ь 1 - Эарудный ОТ). стр. 143. п: 651 

Пастуи ка, пастушоко. 

Кринице!й замфтиль (Г) бЪлую плиску 1 апрЪля, 1831 года; 

вь 1828 году онъ нашель ея гнфздо между двумя сажнями дровъ. 

Чернай считаеть её лЪтнею птицею и отмЪФчаетъ ея прилетъ 1 

аир$ля, 1881 года и 18 апрЪля, 1847 г. (ТУ). Въ таблац$ при- 

лета и отлета (УГ) и въ „ФаунЪ“ отм$чены тЪ же числа; въ но- 

слБдней работЪ (стр. 39) указанъ ея отлетъ въ ноябрЪ. А. А. 

Колесовь наблюдалъь первую плиску: 21.Ш.87, 14.Ш.38.(Х), 

13.11.89 (ХТ №8.) 5.1.90, 3.11.91, 11.11.92 и—отлеть: 10. 

ТХ.87, 96.1Х:88, \27.1%.89, 116.1%.90, 113. 1Х:91 и 19.19: 92% 

По словамъь Н. А. Заруднаго (ХИ), бЪ$лая плиска—обыкновенная 

гнЪздящаяся птица въ долин р. Орчика. 

БЪлая илиска принадлежитъ къ числу нашихъ обыкновенныхъ 

лЪтнихь гнЪфздящихся и особенно пролетныхъ итицъ. ВетрЪчается 

она въ одинаковомъ количествЪ, какъ около лфсовъ, такъ и въ 

степной мЪстности около поселенй, расположенныхъ не особенно 

далеко отъ прудовъ и р$чекъ. Но сравнительно съ числомъ про- 

легныхъ, на ЛЪто остается у насъ очень мало ОбФфлыхъ пли- 

сокъ. Селится она у насъ большею частью вблизи воды или сы- 

рыхъ мЪетъ, но нерЪдко можно найти её и довольно далеко отъ 

послднихъ, около избъ лЪениковъ и по опушкамъ лфсовъ. 

Прилегь одиночныхъ замфчается въ начал марта; самый 

ранн1й прилетъ одиночной зам ченъ мною въ 1882 году и г. Дмит- 

ренко въ 1888 году—3.Ш (я замЪтилъ въ томъ же 1888 г. пер- 

вую только 7.1). Валовой прилетъ и пролеть бываетъ съ ере- 

дины марта; въ 1888 году валовой пролеть начался съ средины 

марта м$сяца при еще глубокомъ снЪфгЪ. (1.ГУ(2)80, 20.Ш.81, 

3.11...89. 91.1. 88, 18.11.84, 1701.55, 10186. 16—20 
87, 3.7—19.Ш.88, 11—20.1.89, 4—19.1.90, 2—16.1Ш.91, 

11—14.1.92). 

Гн$здится бФлая плиска на водяныхъ мельницахъ или около 

нихь, въ соломенныхъ крышахъ крестьянскихъ хатъ (избъ) среди 
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сёлъ, особенно если послЪднйя расположены недалеко отъ рфчныхъ 

долинъ, поль балками, въ сажняхъ дровъ п хвороста, по берегамъ 

р$къ, между корнями ольхь и другихъ деревьевъ и въ луговыхъ 

канавахъ '), обросшихь травою. ГнЪздо снаружи сплетается изъ 

косо-расположенныхъ сухихъ, уплощенныхЪ, истлЪвшихъ и довольно 

илотныхЪъ стеблей Зегриз и другихъ болотныхъ растений. (Въ гы здЪ 

(№ 21) одинъ листъ РЬгастиез какъь бы отдфляеть боле гру- 

бый наружный слой гнЪзда отъ боле н%Ъжнаго внутренняго, сви- 

таго изь тонкихъ стебельковъ мелкихъ луговыхъ злаковъ). ПослЪд- 

нимъ матераломъ выложенъ и лотокъ. Иногда гнЪзда свиваются 

изъ различныхъ уплощенныхъ стебельковь прошлогодней травы, 

мочалы, коровьей шерсти и т. п. матертала, а лотокь густо вы- 

стилается животною шерстью и обвивается конскимъ волосомъ. 

Размры (первыя цифры относятся къ гн. № 21: 

а. ъ. с. а. 
Лламетръ обиай —100 120 140 100—130. 

Дламетръ внутрен. слоя = 75 90 100 170—100. 

Высота гнЪзда == (5 80 70 60. 

Лламетръ лотка = 90 65: 678 60—90: 

Глубина, : —1 150551833 25. 

У насъ бЪлая плиска ироизводитъ въ ло два поколфвя. Пер- 

вую кладку, состоящую изъ 5—6 яицъ, нахолиль я вь ненаси- 

женномъ состоянии съ послфднахъ чиселъ апрЪля до половины мая. 

Яички имфють матовую скорлупу. Фонъ бЪлый, иногда— чуть за- 

мЪтно зеленоватый, покрытый основными, часто едва прим тными, 

пятнышками и точками свЪтло-сраго цвфта; иногда этихъ основ- 

ныхЪ иятнышекъ вовсе не бываеть. Поверхностныя крапинки бы- 

вають темно-сЪраго или буровато-сЪраго цвфта. Иногда все яйцо 

какъ-бы опылено этими мельчайшими точками. На нЪкоторыхъ яй- 

цахъ оть скоплентя точекъ на тупомъ конц образуется темная 

шапочка. РазмЪры: 

лия 20420420. 20:20, 20. 19... 19 119.. 18,1. 

ирина АВ 5,14 15. 10. 14. 14,5. 

лина 120. 20; 20. 20% 19, 19. 19.5 19... 19, 

Ширина = 14., 14, 13, 14), 14, 14, 15 14, 15 

') Зарудный. Орнитолог. фауна Оренбургскато края стр. 78—74. 
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Птенцы вылетаютъ съ конца мая и въ начал 1юня. Съ по- 

ловины 1юня итенцы совершенно самостоятельны. Вторыя кладки 

(5 яищь) попадаются въ концЪ 1юня. 

Отлеть замфчается постепенно съ конца августа и въ началЪ 

сентября. Пролегъ начинается въ первой трети сентября, достигаетъ 

шахиици’а въ половин этого м$сяца, уменьшается къ началу 

октября и прекращается въ срединф этого м$сяца; въ кони ок- 

тября попадались въ нашихъ мЪстахъ только одиночныя молодыя 

плиски и то р$дко. Пролетъ прекращается иногда уже въ концЪ 

сентября. (15.1Х.80, 10.1Х.81, 29.1Х.84, 31.УШЫ—3.Х.85, АХ... 

86, 10.Х—23.Х.87, 20—26.1Х.88, 10.]Х—7.Х.89, 21.УШ— 183. 

Х.90, 22.УШ—14.18.1Х.91, 31.УШЬ9.18.1Х.92). 

Тянутъ эти плиски осенью, предварительно и постепенно со- 

бираясь въ стаи; держатся въ ТЗхъ же мЪетахъ, гдЪ и весною 

и летятъ, не строго придерживаясь направлен1я рЪчныхъ долинъ, — 

обыкновенно не высоко надъ землею, зарями, а при неблагопраят- 

ныхъ усломяхъ и цфлый день. Нер$дко въ это время, п вообще 

послЪ вылета итенцовъ, попадаются общества бФлыхъ плисокъ по 

небольшимъ озерцамъ и болотамъ, лежалцимь среди сосновыхъ 

боровь и около соленыхъь озеръ; иролетныя стайки штукъ въ 80— 

40 пасутся на озимяхь; на ночь собираются на. лугахъ или но- 

чують, разсаживаясь въ тростникахъ по берегамъ водъ. 

Прим $ чан!е: А. А. Колесовъ сообщилъ мнЪ, что весною те- 

кущаго года (18.У.938) ему попалось общество плисокъ, состоявшее 

изъ двухъ М. аа, одной ВаЧубез Науа и одной плиски, у которой 

лобъ и темя были ярко-желтые, затылокъ бархатисто-черный, брюш- 

ная сторона желтая, спинная— грязно-сЪрая. Не гибридъ ли это 

оть М. ара Ж Ви@уез сатрезилз (РаП.)? 

Экземпляры коллекщи: № 50 6 аа. 20.11.89 с. Черкасское-Лозовое (Хар. 

У.), 231 6 ли. 13.УШ.38 с.-Б.-Даниловка (Хар. у.), 232 6 ла. 

23.УШ.88 х. Очеретянка (Хар. у.), 439 6 а4. 15.11.89 с. Цир- 

куны (Хар. у.), 465 6 а4. 15.11.89 р. Муромчикъ (Хар. у.), 

470 6 а4. 15.11.89 с. Циркуны (Хар. у.), 474 6 аа. 15.11.89 

р. Муромчикъ (Хар. у.), 1069 © а4. 27.УПТ.90 с. Черкаеское 

Лозовое (Харьк. у.), 1070 © ип. 14. с. Б.-Даниловка (Хар. у.), 

1170 6 а4. 17.У11.90 16., 1299 6 аа. 16.11.91 в. Бакировка, 

(Ахт. у.), 1300 6 а4. 14. №., 1301 6 а@. 15.11.91 1., 1302 6 

24 1.1.91 15. ` 

Кол. зоол. музея: № Та 6 4.Ш..62 окр. г. Харькова, 7. 1Ъ. а4. 1862. 1. 
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Сеп. ВиЧуз. 

50. Виду{е$ Науа (Глип.). 

1829. Моас Иа Наза. Т,. .. .Криницай (1), стр. 44. 

1850. Е х о - - О2еглау С: 161 42: 15°616; п. 133: 

1853. Е » „о с. - Чернай (УП) стр. 35, п. 313 стр. 41, п. 15 5. 

1888. Желтая плиска.. . .. . Колесовъ (Х). 

1892. Вийуе; Паза, 1... .. .зарудный (ХПИ), стр. 143, п. 63. 

Пастушка, пастушокь, трясоцузка. 

Желтая плиска найдена Вриницкимьъ въ пред$лахь Харьков- 

ской губ. и отм6чена въ систематическомь каталогЪ (Г). Чернай 

отмчаеть её лЬтнею птицею (ТУ) нашей мфетности; дале (УП), 

Чернай говоритъ, что желтая плиска появляется въ наших кра- 

яхъ до половины апр$ля и принадлежить къ самымъ обыкновен- 

нымъ птицамъ нашей местности (1. с., стр. 41). По наблюденямъ 

А. А. Колесова, первыя желтыя плиски показывались въ окрест- 

ноетяхъ Х. с.-х. ф.: 9.У.86, 11./]У.87, 2.1У.88(Х), 2.1У.89, 

2.ГУ.90, 6.1У.91 и 7.[У.92; исчезновене этихъ плисокъ отм чено 

им (ий 1100.) 15.У1: 87,11. УИТ.88, 22.91.89, 12.11.90, 20: 

УШ.91 и 29.УШ.92. Н. А. Зарудный считаетъ желтую плиску 

обыкновенною гнЪ®здящеюся итицею долины р. Орчика. 

Желтая плиска, по моимъ наблюдентямъ, у насъ очень обыкно- 

венная лЬтняя гнЪздящаяся ип пролетная птица. Въ подходящихъ 

мфетахъ плиски эти попадаются въ огромномъ количествЪ. Обита- 

ють он на заливныхъ лугахь и въ сырыхъ мЪетахъ по суходолу; 

чВмъ обширн$Фе и сыр$е луга, т$мь большее количество желтыхъ 

плисокъ можно на нихъ вотрЪтить; но и по лугамь небольшихъ 

степныхъ р$Ъчекъ онф весьма обыкновенны. 

Прилетъ въ масс бываеть около половины апрфля, одиноч- 

ныя— пли въ небольшомь числЪ показываются съ первыхь чисель. 

этого мЪсяца и даже въ послфднихь числахъ марта (88, 89, 90). 

(10.ТУ.80, 10.1У.81, 4—183.1У.82, 8.1.83, 10.[У.84, ...15.ТУ.85, 

9—18.1У.86, 11—15.1У.87, 26.Ш-—8.ЛУ.38, 30. Ш—2.ТУ.89, 1— 

11.1У.90, 30.П1—5.25 ДУ.91, 7—16.1У.92). На весеннихъ проле- 

тахъ попадаются стаями большей или меньшей величины; тянуть 

утромъ и обыкновенно низко; встр чаются въ это время, равно 



какъ и до разбиваная на пары, въ рЪ%чныхъ долинахъ и около 

степныхъ котловинныхъ болотъ. 

ГнЪздятся на мокрыхъ лугахъ и вообще въ болЪе сырыхъ 

мфстахъ р$фчныхъ долинъ. Гнфздо помЪщается на землЪ, въ густой 

травЪ, углублено въ почву и всегда весьма хорошо спрятано; не- 

р%$дко помфщается оно около дренажныхъ канавъ или въ основа- 

ви бол$е высокихъ и широколиственныхъ луговыхъ растен!й; по- 

стройка рыхлая, довольно плоская, въ общемъ сходная съ построй- 

кой предшествующаго вида; главный матерлаль—сухе стебельки 

и листья луговыхь травъ. Лотокъ довольно густо выстилается 

конскимъ или коровьимъ волосомъ; часто поверхъ этой выстилки 

вь лоткф помфщается одинъ или нфеколько свЪфжихъ, зеленыхь, 

узкихь листочковъ злаковъ. РазмЪры гнфзда № 124: 

Лламетръ гн$зда == 110. 

Высота о в №. 

Лламетръ лотка == 65. 

Глубина > = 9%). 

Полныя кладки, состояния изъ 5—6 яицъ, въ ненасиженномъ 

состоянш попадаются съ начала и до средины мая. Лички имЪ- 

ютъ нжную, слабо-блестящую или почти матовую скорлупу. Фонъ 

ихь олЪдно-сЪровато-зеленоватый, но, вслЪдстме множества непра- 

вильныхь сфровато-глинистыхь пятнышекъ, онъ часто почти не 

замЪтенъ. На тупомъ конц$ яйца часто бываютъ одиночных вол0со- 

видныя черточки п царапины темно-бураго цвЪта. РазмЪры: 

Длина ‹—=20 19,.19,; 19:20. 18,19 18, 

Ширина = 14 14 т а А 

Съ средины первой трети 1юня попадались мнЪ легаюцие птенцы, 

вообще же вылегъь птенцовъ бываеть обыкновенно около средины 

этого мЪсяца. Спустя нЪкогорое время, послЪ того какъ всф моло- 

дыя подымутся на крылья, ‘илиски эти переселяются на болЪе обшир- 

ные луга, болота и лиманы, гдЪ собираются иногда въ огромныя 

стаи. Въ конц® 1юня у стариковъь наблюдается смЪна маховыхъ 

второго порядка и рулевыхъ; въ начал поля смфняются маховыя 

перваго порядка, начиная с0 внутреннихъ, пи отрастаютъ рулевыя, 

тоже начиная со среднихъ. 

Отлегь наблюдается вь конц августа; иногда уже въ сре- 

дин этого мфсяца наши гнфздивиияся становятся почти не за- 

мфтны; пролегъ тянется до половины сентября; одиночныя изр$дка 
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попадаются до конца первой трети октября. Въ это время, какъ 

и весною, желтыя илиски встр$чаются по высокимъ степямъ между 

р$чными долинами, по полямь и степнымъ болотамъ; стай ихь 

бывають пногда громадны. (15.У1.80, 20.УШ.81, 25.УШ- 3. 

Х.82, 19.УШ.84, 26.УШ—10.]Х.85, 19.УШЬ—3.[Х.86, 26. УШЫ— 

10.Х.87, 29.УШ.88, 28.УШЬ—11.1Х.89, 18.УШ— 15.15.90, 15— 

28.УШ.91, 29.УШ.92). 

Что касается окраски, особенно— цвфта головы, то наши жел- 

тыя плиски сильно варьирують въ этомь отношении: начиная съ 

тиничныхь В. Науа, у насъ на гнЪздовьЪ попадаются и преобла- 

даютъ переходныя формы (№ 521), весною же во время пролетовъ 

встр$чаются и тиничныя В. Науа уаг. Беета ($укез) (ЗиЪзр. ® 

Мобаса Ъеета. ЗВагре. С. В. В. М., Уч]. Х, р. 521, 11. УТ, Ив. 

6). Такихъ плисокъ находилъ я безразлично, какъ въ восточной, 

такъ и въ западной половинахъ нашей губернии. Съ другой сто- 

роны, у насъ на гнёздовьЪ ветрфчаются всевозможные переходы 

къ темно-сЪроголовымъ плискамь. На гнЪздовьВ таюя плиски 

встр чаются чаще въ западной и юго-западной частяхь Харьков- 

ской губ. Ближе всего стоять онЪ (№№ 459, 501, 1054, 1165 и 

1663) къ южнымъ, средиземноморскимъ представителямъ сфверной 

плиски— В. Богеайз (Зипа.), именно къ В. БогеаН$ уаг. стегеоса- 

рШа (Зам) (ЗиЪзр. х М. сшегесарШа. ЗЭватре. С. В. В. М., У]. 

Х, р. 526—527, р|. УП, 5 4—6), но отличаются оть нихъ, 

вакъ это любезно сообщиль мнф Ф. Д. Плеске, сравнивиий ихъ 

съ типичными: „присутстнемъ хотя бы слфдовъ бфлаго цвЪта въ 

ушныхъ перьяхь, болфе свЪфтлымь цвфтомъ головы и особенно 

ушвыхъ перьевъ“. Весною, во время пролетовъ, у насъ поцада- 

ются и типичныя темноухя съ большою бЪлою надглазною иоло- 

сою, съ бЪлымь подбородкомь и горломъь и интензивно-желтою 

нижнею стороною тфла; у нзкоторыхъ (№ 1663) на бокахъ шеи 

бываютъ слабо намЪченныя сЪро-зеленоватыя пятнышки, какъ у 

В. Ботгеай$. 

Экземпляръ № 1438— очень красивый альбинось; у него на 

лиц и ушахъ перья окрашены въ свфтло-каштановый цвФтъ; на 

плечахъ и надхвостьЪ —едва замфтный желтый налетъ; горло и 

грудь свЪтло-чалыя; брюхо съ желтымъ налетомъ, подхвостье жел- 

тое; вся остальная верхняя сторона тЪла, маховыя и рулевыя— 

бЪлыя; послЪдюя— съ дымчатыми кончиками. Клювъ темно-рого- 

вой, лапы черныя, радужина темно-бурая. 

Н. бомовз. Орнит. фауна Х. г. 5 
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Экземпляры козлекщи: № 300 6 а4. 18.ДУ.88 (Ахтырский у.), 368 5 а4. 12. 

ТУ.88 1:4., 459 6 аа. 1/1У.89 с. Кочетокъ (3м. у.), 501 6 

а4. 11.1У.89 И\4., 554 6 му. 18.У1.89 р. Бабка (Волч. у.), 

564 6 а4. 25.У.89 р. Донець (Зм. у.), 662 6 дау. 3.УП.89 с. 

Кочетокъ (3м. у.), 1034 65 аа. 17.[У.90 оз. Лиманъ (3м. у.), 

1036, 1037 65 а4.14. Пз4., 1165 6 а4. 8.1У.90 1514 , 1298 6 а4. 

1.[У.91 с. Бакировка (Ахт. у.), 1438 © а4. 26.УП.91 се. Ан- 

дреевка, (3м. у.), 1668 6 аа. 18.1У.93. с. Безлюдовка, (Х. у.). 

1664 © а4. 14. Иа. 

Кол. зоол. музея: № 6 а4. 1329 окр. г. Харькова, 541 ]ау. 1876 Иа. 

51. Виду4ез Богеа!$ (Зипа.). 

Трясогузку эту, хотя мн$ известно пока только два случая ея 

появленя у насъ, вЪроятно, можно причислить къ неправильно 

пролетнымъ птицамъ нашей м$стности. 1 апр$ля 1889 года за- 

мЪчена небольшая стайка черноголовыхъ илисокъ въ большой стаЪ 

обыкновенныхь желтыхъ—и В. БогеаЙз уаг. сшегеосарШа (Зах!) 

на лугахь ио р. Донцу, въ окрестностяхъ с. Кочетка, Зуевскаго 

уЪзда. Изъ этой стайки убита одна птица. Еще н$еколько итицъ 

этого вида зам чено 17.ГУ.90 въ ста желтыхъ и темноголовыхь 

плисокъ на берегу озера Лиманъ въ Зу1евскомъ уфздъ. 

У № 4771 вся голова сверху черно-сБраго цвЪта, всего тем- 

нЪе на щекахъ, на лбу и на темена, гдЪ цвЪть почти черный; да- 

лЪе къ затылку черная переокраска, очевидно, еще не успЪла дойти. 

У самаго края вЪка (сзади и сверху) чуть намЪБчена бЪлая точка, 

и на верхней части зоба въ небольшомъ числЪ расположены черно- 

сЪро-зеленоватыя иятнышки. Весь низъ, начиная съ подбородка, 

темно-желтаго цвЪта. Относательно бЪлаго пятнышка, Е. Гомей- 

еръ замфчаетъ '), что у этого вида, чаще чЪмъ у другихъ черно- 

головыхъ плисокъ, появляется бЪлизна около глаза. Про такое же 

бЪлое пятнышко говорить и Шариъ *). Вообще, обЪ итички совер- 

шенно подходятъь къ опредЪлентю, описанию и рисункамъ посл$д- 

няго автора. 

Экземпляръ коллекщи: № 477 6 а4. 1.1У.86 с. Кочетокъ (Зм. у.). 

Е. Ношеуег „Вегасе гаг даббаос Виду(ез“ Ф.{. О. 1878. 5. 126—131. 

2) ЭВатре (С. В. В. М. Уо1. Х. рр. 459, 522, 533, р1. УП, Нез. 1—8): 

„Гре ша]е Ваз а зтаЙ уЬИе Шше оуег \е еуе, зВо\1пе ап арргоасй 10 {тие 

М. Наха“. 
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52. Виду{ез тейапосернайа (ТлеЪе.). 

1892. Виауез тёатосерй а, Тлем . Зарудный (ХП), стр. 143, п. 64; стр. 152. 

По словамь Н. А. Заруднаго, черноголовая плиска рЪдкал 

гнфздящаяся (1890) итица (стр. 148) долины верхняго течен1я 

р. Орчика въ Валковскомъ уЪздЪ. ДалЪе (1. с., стр. 152), онъ пи- 

шетъ: „Гяфздящеюся, и при томъ въ самомъ ограниченномъ количе- 

ствЪ, найдена въ лугахъ по Орчику около д.д. Гряково (Х. г., Валк. 

у.) и Варваровки (Полтавск. губ.). Одна изъ добытыхъ мною птицъ, 

5, при грязно-розовыхъ клюв и ногахъь имЪла на мЪето чернаго 

цвЪта головы-—ярко-бЪлый; лишь на затылкЪ наблюдалось нЪ- 

сколько нормально окрашенныхъ перьевъ“. ш ПШег.: „иЪсколько 

экземпляровь замфчено въ УТ въ колон В. Науа около с. Ольхо- 

ватки (Полтавск. губ.). Вм$еть съ этими послЪдними отводили 

меня оть гнЪзда. Пара замфчена въ УП на лугахъ около Гряково 

(Валк. у.), нфеколько одиночныхь экземиляровъ—17.У1.90 около 

Варваровки (Полтавской губ.)“. 

МнЪ эта илиска до сихъ порь въ предЪфлахъ Харьковской 

губ. не попадалась, и, по-моему, вообще, её нужно причислить къ 

случайно залегнымь и случайно гнЪздящимея птицамъ юго-запад- 

ной части нашей губернии. 

Экземпляръ коллекции: № 1607. 6 а4. 8.У1.90 д. Гряково (Валк. у. Отъ 

Н. А. Заруднаго). 

Сет. Апйиив. 

53. Аппиз рга{епз!$ ([лпп.). 

1850. АпНииз ргайепяз 2? ВесйзЁ.. . Стегпау (У), 5. 6, п. 43; 5. 615, п. 6. 

1853. ь >. я . . Чернай (УП), стр. 35, п. 21; стр. 41, п.8 ег. 

Изь первой замфтки Черная (ТУ) видно, что онъ сомнЪвалея 

въ вфрности опред$леня вида той птицы, о которой онь говоритъ, 

такъ какъ послЪ названя поставиль знакъь вопроса. ДалЪе (5. 

615, 1. с.), Чернай считаеть появлене этой птицы случайнымь. 

Въ „ФаунЪ“ (УП) онъ уже приводить ея прилетъ въ конц марта, 

на стр. же 41 (1. с.) Чернай считаеть А. ргабепзз обыкновен- 

нЪйгей лЪтней птицей нашей м$стности, замфтной при самомъ 

поверхностномъ наблюдении. 
8* 
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По мочмъ наблюденямъ, луговой конекъ, или луговая щев- 

рица, у насъ весьма обыкновенная весенняя и осенняя пролет- 

ная птица, хотя въ этомъ отношени онъ уступаегь коньку лЪс- 

ному п тундровому. Что касается его гнЪздованя, то, въ виду 

ненадежности сообщенныхь мнЪ свЪдЪнш и въ виду того, что 

я его встрЪтилъ на гнЪздовьЪ всего однажды, я могу причислить 

конька лугового къ весьма рЪдкимъ, скорЪе случайно, гнЪздящимся 

птицамъ западной половины Харьковской губ. 

Весенный пролегь бываетъ въ концф марта и въ началЪ ап- 

рЪля; одиночные луговые коньки попадаются въ половин марта 

и даже въ первой трети этого м®сяца. Летятъ небольшими стаями, 

примфшиваясь къ стаямъ слфдующихъ видовъ. (10.11.82, 17.11. 

84, 20.11.85, 18.Ш,86, 28.11.87, 20.Ш—3.ЛУ.88, 20.1 ЛУ. 

89, 16.ПП—17?[У.90, 28. Ш--Т.[У.91, 15.11.92). Ветр$чаются въ 

это время по всякимъ болотам. 

Гн$здящеюся, какъ уже сказано, птица эта найдена всего 

однажды на лугахъ по рЪкЪ Уды, въ окрестностяхъ с. Водяного, 

Зуевского уЗзда. Въ другихъ, повидимому совершенно подходя- 

щихь, мВетахъ я не встрЪчалъ лугового конька. Изъ Ахтырекаго 

уБзда я имЪю свЪдЪня о р$дкомъ лЪтнемъ пребывания конька 

въ долинЪ р. Ворсклы, но свъдЪня эти требуютъ подтвержденя. 

ГнЪздъ и яицъ лугового конька я самъ не находиль, но въ пер- 

выхъ числахъ 1юня 18986 года наблюдалъ нЪфсколько семействъ этой 

птицы: птенцы только-что поднялись на крылья, и старики усердно 

кормили ихъ. 

Наши гнфздивипеся коньки исчезли изъ указанной мЪстности 

въ послфднихъ числахъ августа. Осенн!й (сильный) пролетъ наблю- 

дается съ начала сентября, до половины октября коньки нпонадаются 

въ небольшомъ количествЪ, а съ половины октября встр$чаются 

только одиночные молодые; посл днй молодой луговой конекъ за- 

мфченъ 2.Х1.90. (20.1Х.81, 20.1Х.84, 20.[Х.85, 29.УШ...86, 30. 

УШМ—26.1Х.87, 29.1Х.88, 28.УШЬ—16.Х.89, 2 Х—2.Х1.90, ...7. 

13.Х.91). На осеннемъ иролетф конекъ останавливается на боло- 

тахъ, лугахъ, а также и на степяхь. Летять обыкновенно пизко, 

начиная съ восхода солнца; послЪ полудня, если нзтъ особеннаго 

спъха, летять р$дко; держатся большими стаями, но разсВянно, 

пли небольшими группами, часто примфигиваясь къ стаямъ конька 

тундроваго. 



Только у осеннихъ экземпляровъ замфчается легкая ржавча- 

тость по бокамъ горла и шеи; подхвостныя кроюшля всегда чисто- 

бЪлы или слегка желтоваты, безъ всякихъ слЪдовъ бурыхъ на- 

ствольныхь полосъ на самыхъ длинныхъ изъ нихъ. 

Экземпляры коллекции: № 458 5 а4. 1.1У.39 с. Кочетокь (3м. у.), 495 5 

а4. 14.\У.89 с. Васищево (Х. у.), 988 Ф аа. 8.1У.90 оз. Лиманъ 
(Зм. У.), 1035, 1050 656 а4. 13.[У.90 П49., 1216 6 а4. 12.Х. 

90 с. Андреевка (Зм. у.), 1218 Ф ау. 25.Х.90 с. Лиманъ (3м. у.). 

54. Ап#из$ сегутиз (РаП.). 

Въ первый разъ тундровый конекь обратиль на себя мое 

вниман1е 6 мая 1387 года; до этого времени я полагалъ, что 

им$ю дЪло съ предшествующииъь видомъ. Въ упомянутомъ году 

попалась мнЪ небольшая стайка на лугу по р. БабкЪ, въ Вол- 

чанскомъ уфздЪ. Изъ этой стайки мною было убито двЪ птицы, 

оказавийяся самками разсматриваемаго вида со слабо развитыми 

яичниками. Съ весны 1888 года я въ томъ же мЪстЪ наблюдалъ 

пролеть разныхъ коньковь и 14.ГУ замфтиль первыхъ; пролетгь 

тянулея съ перерывами до 2.У., когда я замфтиль стаю въ 30 

иггукъ; 6 экземпляровь, убитыхъ изъ этой стан, всЪ оказались сам- 

цами съ мало развитыми (е3ез. Придерживались они только этой 

мБстности, и нигдЪ въ ближайшихъ окрестностяхъ я ихъ не нахо- 

диль. МЪсто это было болотистое, илисто-песчаное и песчаное. 

Держались коньки на проплогоднемъ баштанЪ, на которомъ кое- 

гдЪ торчали истлЪвпие стебли подсолнуховъ; итицы были очень 

не пугливы, такъ что къ нимъ посл нфсколькихъ выстрЪловъ можно 

было подойти шаговъ на пятнадцать. Въ желудкЪ убитыхь были 

только остатки оть маленькихь жесткокрылыхъ и очень мелкя 

ракушки изъ рода Р]апогм5. 

Съ тБхь поръ эти коньки стали мн попадаться въ Харь- 

ковской губ. повсюду и въ огромномъ числЪ, но, конечно, только на 

пролетахъ. Въ наибольшемъ числЪ встрЪчались они мнЪ въ Харь- 

ковскомъ, Зевскомъ, Волчанскомъ и Изюмскомъ уЪздахъ. Охотно 

останавливаются “они на солёныхъ болотахъ, около солёныхъ озер, 

вокругъ которыхъ растетъ въ изобили солянка (ЗаЙсогиа Ветасеа). 

Весенн!й пролегь бываетъ съ средины апр$ля до конца пер- 

вой трети мая; одивочныя Ап. сегу. попадаются вмЪстЪ съ 

стайками Ап. ргаб. съ конца первой трети апрфля, а по всей 
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вфроятности, и раньше. Повидимому, весной стаи самцовъ ле- 

тятъ отдфльно оть самокъ и раньше ихъ; подъ конець же 

пролета попадаются вмфстЪ и самцы, и самки. Весной они летятъ 

чрезъ степи, встрфчая же на пути рфчныя долины, останавлива- 

ются для кормежки; если долина лежить въ благопраятномь на- 

правленш, то они тянутЪъ по нимъ. (...6.У.87, 14 1У--2.У.88, 30. 

ГУ—4.У.89, 13—22.1У.90, 20.1У—5.У.91). 

Осенн1й пролеть замфчаетея съ конца августа пли начала 

сентября; наибольшей степени достигаетъ онъ около средины и до 

конца этого м$еяца; послднихь видно до конца октября. Ле- 

тять въ это время небольшими стайками (5—10), по одиночкВ 

или парами не высоко надъ землей, съ ранняго утра, больше до 

полудня, не строго сл$дуя направлентю рЪчныхъ долинъ. На осен- 

немъ пролетЪ, даже вь конц августа, попадаются вполнЪ выли- 

нявиия птицы. (29.УШ.87, 10.1Х.88. 1.1Х—16.Х.89, 2Х— 24. 

Х.90, 7—29.[Х...90). 

У самцовъ моей коллекщи чало-ржавый цвфть горла и зоба 

очень интензивенъь и то бываегъь покрытъ множествомъ черно-бу- 

рыхъ пятенъ, то послфдвя почти совефмъ отсутствуютъ. Задый 

коготь у всфхъ длинный и слабо согнутъ. У веБхь подхвостныя 

кроюния блЪдно-чалыя съ очень большимъ темно-бурымъ настволь- 

нымь пятномъ на двухъ самыхъ длинныхъ изъ нихъ. У свЪже-перели- 

нявшихъ самцовъ горло и зобъ болЪе ржавые, безъ чалаго оттфнка. 

Прим чанте. На пролетВ такя Апфиз$ сегушиз (т. е. съ сильно 

пятнистыми подхвостными) встрЪчаются въ Египт$ и Сеннаарф '). 

Экземпляры коллекщи: № 242 6 а4. 2.У.88 пос. Кицовка (Волч. у.), 248 

б аа. 14.10., 244 6 аа. 19.1., 245 6 а4. 14. 1., 246 6 аа. 14. 
1Ъ., 344 © аа. 6.У.87 №., 348 5 а4. 2.У.88 1., 517 6 аа. 30. 
ГУ.39 с. Масловка (Зм. у.), 522 © а4. 14. №., 524 Ф аа. 14. 

П., 536 6 а4. 14. 1№., 701 ® а4. 1/1Х%.89 оз. Лиманъ (3м. у.), 

732 © а4. 10.]Х.89 окр. г. Славянска (Из. у.), 734 $ а4. 11. 

1Х.39 1Ь., 740 © а4. 11.1Х.89 в. Райгородъ (Из. у.), 743 ® а4. 

131Х.89 с. Б.-Ланиловка (Х. у.), 783 6 му. 5.Х.89 с. Жихорь 

(Х.уУ.), 736 & му. 29.1Х.89с. Б.-Даниловка (Х. у.), 790 6 му. 

16.Х.39 с. Жихорь (Х. у.). 968 6 а4. 5.\У.90 се. Б.-Даниловка 

(Х. у.), 989 6 а4. 22.1У.90 с. Лиманъ (Змгу.), 997 6 а4. 17. 

1У.901., 1015. 1051 66 а4. 13.1У.90 1., 1148 6 а4. 22.1У.90 
с. Андреевка, (Зм. у.), 1149 5 а4. 14. 1., 1305 6 а4. 27ДУ.91 

д. Литовка (Ахт. у.). 

1) Огш5. 1886, 5. 281. 
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55. Ап#Низ$ Чма!$ (Тлип.). 

1829. Ап из атфогииз. Вей. . . . Криницай (Т), стр. 43. 

1850. „. атфотеиз. Весйз. . .Слетграу (У), 5. 611, п. 44; 8. 615, п. 7. 

1853. :: м „» -- - Чернай (УЦ), стр. 37, п. 96: 

1882. Щеврица лъсная. ..... . Колесовъ (Х). 

1889. Ап из атЬотеиз Вес|з. ... ь (ХГЬЗ). 

1892. „ ила, Г. .... .Зарудный (ХИ), стр. 148, п. 65. 

Ернико, ерничекь. 

Криницюй оставиль въ систематическомъ каталог (Г) о дре- 

весномъ конькф замфтку слЗлующаго содержания: „въ 1829 году 

выкормленъ изь молодыхъ“. Чернай сперва считаеть эту птицу 

случайно залегною въ нашей мВетности; въ другомь мЪетв (УП) 

указываеть ея иприлегь къ намъ до конца апрЪля. А. А. Колесовъ 

замфтиль эту щеврицу весною: ...9.[У.87, 24.11.38 (Х), 29.Ш.89 

(ХТ Ы5), ...2.1У.90, 5.ТУ.91, 6.1У.92 и исчезновене ея: 16.У\Т.88, 

26.УШ.89, 17.\1.90, 21.1Х.91 и 17.[Х.92. Н. А. Зарудный счи- 

таеть (ХП) лЪеную щеврицу обыкновенною гнЪфздлящеюся птицею 

долины р. Орчика и окрестныхъ лЪеныхъ острововъ въ степи. 

Л$сная щеврица (лБеной конекъ) принадлежить къ числу очень 

обыкновенныхь нашихъ лЪфтнихъ гнЪздящихся и пролетныхъ итицъ. 

Придерживаетея эта щеврица предиочтительно большихъ лист- 

венныхъ п смфшанныхъ лЪфсовь и садовъ; въ борахъ она поиа- 

дается значительно рф же и еще рЪже—вь степныхь рощахъ, гдЪ 

видна преимущественно на пролет. МЪстопребываня и гнЪздо- 

ван1я этихъ щеврицъь—лЪеныя опушки, поляны, межи и срубы. 

Прилетають и пролетаютъ одиночныя—въ начал посл дней 

трети марта, валовый же пролеть бываеть въ концЪ марта и въ 

началЪ апрЪля. (10.1У.80, 11.1У.82, 20.1У.82, 1.[У.83, 30.Ш.84, 

10.ГУ.85, 29.1—5.[У.86, 28.П—18.[У.87, 24—29.1.88, 29. 

Ш—12.ГУ.89, 23—26.1.90, 1—9.[У.91, 25.Ш—6.1У.92). 

ГнЪздо мостить по л5енымъ опушкамъ, особенно по взгорьямъ, 

по срубамъ, около иней, въ кустарникахъ около рвовъ, насыпей и 

подъ бурьянами на лфеныхъь полянахъ и въ лЪеныхъ балкахъ. 

Обыкновенно оно хорошо скрыто окружающею растительностью, 

именно нависшимп в$ткамп кустовъ. Свито гнфздо, вел детне 

малаго сцфплен1я скользкихъь матераловъ, обыкновенно непрочно 

и часто послБ вылета итенцовъ выдувается вЬеромъ. Матермаломъ 

служатъ обыкновенно тонке стебельки, преимущественно—злаковъ 
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(Еезбиса); въ основан гнфзда попадаются крупные сух1е листья 

и почти всегда значительное количество зеленаго моха (Нурпит). 
Лотокъ выстилается или одними очень тонкими, почти волосовид- 

ными стебельками злаковъ, или оплетается еще нЪсколькими кон- 

скими волосами. Размфры (гн. № 924. а. Ъ. с. 4.). 

ДПаметръ гн%ззда = 115 090—110 100 100—120. 

Высота,  =8 65 90 60 То. 

Дтаметръ лотка = 60 60—65 65 65. 

Глубина ы = 80 45 40 45. 

Выводится лЪфеной конекъ у насъ дважды вь лЪто. Первыя 

кладки, состояшия изъ 5, р%же 4 и 6 яицъ, находилъ я въ концЪ 

апрфля и въ началф мая, самое раннее 16.ГУ.87 (5 яицъ въ не- 

насиженномъ состояний). Г. Дмитренко нашелъ 25.Г\У.88 года 4 

ненасиженныхь яйца въ рошЪ Сокольники (окр. г. Харькова). 

Вторая кладка, состоящая изъ 4—5 яиць, бываетъь въ концЪ 

мая или въ началЪ 1юня. Въ 1892 г. попадались запоздавиия вто- 

рыя кладки въ началЪ второй трети и до половины 1юня. 

Яички имфютъ или правильную яйцевидную форму, или н$- 

сколько шарообразны и прибрюшисты; наконець, попадаются, 

хотя и гораздо рфже, очень удлиненныя со взлутымъ, круто за- 

кругляющимся, тупымъ полюсомъ и сильно заостряющимея другимъ 

концомъ. Скорлупа нфжно-матовая или чуть блестящая. По цвЪту 

фона различаются три типа япцъ. У однихъ основная окраска 

свЪтло-сЗрая, свфтло-зеленовато-сЪрая, или слегка лиловатая, у 

другихь она ржаво-розово-фтолетовая. Рисунокь состоить изъ 

основныхъ, болЪе темныхъ чЪмъ фонъ, облачковъ, пятнышекъ, 

штриховь и каракулекъ. Рисунокъ этотъь при лиловатомъ фонЪ 

иметь боле темный лиловатый цвЪть, при ржаво-розово-флоле- 

товомъ фонЪ онъ флолетовый. Поверхностныя пятна, завитки, ка- 

ракульки, пятнышки и точки въ первомъ случаЪ лиловато-бурыя 

и по краямъ расплываются лиловато-бурымъ прозрачнымъ нале- 

томъ; во второмь случаЪ рисунокъ каштаново-флтолетовый и тоже 

съ расплывающимися краями. На н$Ъкоторыхъ яйцахъ перваго 

типа, особенно съ сЗрымь грунтомъ, замфчаегся только свЪтло- 

лиловатый основной рисунокь безъ поверхностныхь знаковъ. 

На нЪкоторыхъь яйцахь второго типа замЪчается еще немного 

голубовато-сЪрыхъ точекъ. Рисунокъ бываетъ иногда, особенно къ 

тупому концу, распредЪленъ боле или менЪе густо, но обыкновен- 

> 
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но стоить не густо. Вообще, рЪзко ограниченныхъ и угловатыхъ 

знаковь очень мало или нхъ нфтъ вовсе; напротивъ, вс} они закру!- 

лены п часто вытягиваются вдоль по яйцу. Наконецъ, яйца третьяго 

типа имфютъ блЪдно-зеленоватый фонъ, который, впрочемъ, почти 

совершенно закрывается множествомъ мельчайшихъ неправильных 

красновато-бурыхь пятнышекъ. РазмЪры: 

Длина =20 , 21 , 20 20,., 20, 21 21, 21... 

Ширина = 15,., 16,., 16,, 16„., 16 16 15,. 16 

ина —=23., 23,5 234192... ЭВ, 2. 

Шорина =15 15, 15, 15,., 15 , 14... 

Длина =20, 20, 20,, 20,. 20,., 20,, 20,, 20,.. 

Ширина =15:: 15: 15, 15. 15:3, 16 15, 15 

Только-что вылупившихся птенцовъ нашель я 11.У.90 г.; 

обыкновенно птенцы вылетаютъ въ конц второй трети мая и въ 

началЪ 1юня. 

Отлетъь происходить въ половинВ сентября; пролетныя, но 

уже въ одиночку, попадаются до конца второй трети октября. 

Въ 1889 г. въ концЪ августа попадались только пролетныя щев- 

рицы; вообще, въ августЪ многя наши щеврицы скрываются изъ 

мВоть гифздовья. (15.1Х.80, 3.Х.81, 80.1Х.82, 17[Х.84, 29 Х. 

85, 23.1Х.86, 13—24.ГХ.87, 16.[Х.88, 21.УШ-- 22.]Х.89, 31. 

УПШ—17.Х.90, 4—19.21.1Х...91, 31.УШ—18.]Х.92). Осенью ле- 

тять на незначительной высотЪ небольшими семьями вмЪетЪ 

со стаями двухъ предшествующихь видовъ, и, повидимому, самцы 

и самки летятъь вмЪстЪ. Нер$дко на перелетахь во время кор- 

межки всгрЪчаешь этихъ щеврицъ по лугамъ и’ даже около болотъ 

въ совершенно открытой мЪетности. 

Экземиляры коллекщи: № 237 & а. 18.УШ.88 с. Б.-Даниловка (Х. у.). 

502 6 аа. 14.[У.39 роща Сокольники (Х. у.), 737 © аа. 20 Х, 

89 с. Б.-Давиловка, (Х. у.), 745 $ а4. 20.1Х.89 се. Б.-Даниловка 

(Х. уУ.), 1066 & а4. 27.УШ.90 1., 1067 о аа. 4. [Х.90.15., 

1164 6 аа. 12.1У.90 с. Лиманъ (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: №1 6 а4. 1829 окр. г. Харькова, 505 5 а4. 5.1У.76 

роща Сокольники (Х. у.). 506 5 аа. 5.1У.76 Ш. 

56. Ами$ сатрез+г$ (Глпп.). 

1888. Щеврица полевая. ..... . Колесовъ (Х). 

1892. Ап из сатрези“з, Вт15$. . .Зарудный (ХПИ), стр. 148, п. 66. 
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Криницюй не упоминаеть объ этомъ видЪ. Чернай (ТУ, 5. 

611, п. 45) считаеть полевую щеврицу очень обыкновенною л$т- 

нею итицею въ стеияхь Екатеринославской губернии, о Харьков- 

ской же губернш ничего не говорить (3. 616, п. 84, |. с.); въ 

замфткВ, касающейся сиешально Харьковской губерни (УГ), онъ 

о ней не упоминаеть; вь „ФаунЪ“ (УП, стр. 37, п. 97) Чернай 

говоритъ, что полевая щеврица прилетаеть до конца апрля, но 

къ какой губернш относится это указане— неизв стно. На стра- 

нвцф 41 (п. 15, 1. с.) онъ неречисляеть итицъ, исчезающихъ, по 

его мнфн!ю, въ Европейской Росс1и къ сфверу оть насъ и упоми- 

наегь объ Ап Физ сатрез@$; но, какъ было замфчено раньше, вы- 

ражен!е „къ сБверу оть насъ“ не можеть быть отнесено къ Харь- 

ковской губ. А. А. Колесовъ наблюдаль прилеть полевой щев- 

рицы въ окрестностяхь Х. с.-х. ф.: 15.1У.88(Х), 25.[У.39, 22.ТУ. 

90, 18.[У.91, 29.1У.92; исчезновене зам чено имь: 17.УЦ.88, 27. 

УП.89, 21.УП.90, 12.УП.91, 1.УП.92. Н. А. Зарудный считаетъ 

полевую щеврицу р$дкою, гнёздящеюся („Во“ 1890) въ степяхъ, 

итацею. 

По моимь наблюденямьъ, полевая щеврица не можегь быть 

названа очень обыкновенною гнЪ№здящеюся и особенно пролетною 

птицею нашей мЪстности, такт какъ нигдЪ не попадается въ боль - 

шомъ числЪ, хотя п ветрЪчалась мнЪ во всеЪхъ изслЗдованныхъ 

уУЪздахь Харьковской губернш. Вь степныхъ частяхъ она попа- 

дается чаще, чЪмь въ лЪсныхъ. Количество ихъ въ данной м%- 

стности подвержено ежегоднымь колебанямъ. Особенно много по- 

левыхь щеврицъ встрЬчаль я прошлымъ лЪЬтомъ (1892) въ юж- 

ныхь частяхь Изюмскаго, Валковскаго п Зуевского УЪздовъ. 

М?Ъстообитанемьъ служагь ей: поля, выгоны, стенши, обширные 

пески въ рЪчныхь долинахъ и суходолы. Обыкновенно въ такихъ 

мфетахъ щеврицы живуть уединенными парами. 

Рання одиночныя щеврицы этого вида попадаются уже съ 

начала второй трети аирЪля; нолный же прилеть бываеть не раньше 

начала нослЪдней трети этого мЪеяца. На весеннемъ пролетЪ по- 

падались одиноко, парами и небольшими обществами. Значитель- 

ныхь стай никогда не наблюдаль. (28.ГУ.80, 26.ТУ.З1, 13.1У.82, 

26.1У.83, 15.1У.84, 20.]У,85, 22.1У.86, 16.1У.87, 14—20.1У.88, 
17—25.1\.89. 18—22.[\.90, 11—20.ТУ.91, 29.1У.92). 

ГнЪздъ этой щеврицы я самъ не находилъ, но въ конц 

второй трети 1юня мн$ попадались частью самостоятельные птенцы, 



частью выводки молодыхъ со стариками, продолжавшими ихъ кор- 

мить. Птенцовь въ выводкЪ бываеть нормально 5. Что касается 

линьки, то за недостаткомь наблюденй, не могу сказать ничего 

опред леннаго. Прошелшимъ лЪтомъ (1892) 7.УГ. у одной самки 

оказались свЪжя, еще не виолнф отроспия, маховыя второго по- 

рядка; въ половинЪ 1юля 1891 г. старики частью держались съ 

молодыми, частью одиноко; у первыхъ никакой линьки еще не 

замфчалось, вторыхъ же не могь добыть велЪдетв!е ихъ осторож- 

ности; полагаю поэтому, что это и были линяюшле старики. 

Отлегь происходить съ конца августа, но иногда уже въ по- 

ловинЪ этого мБеяца наши вполнЪ исчезают; сравнительно незна- 

зительный пролегь въ одиночку или небольшими обществами 

наблюдаетси, но не ежегодно, до половины сентября. Летятъ то не- 

высоко, то на очень значительной высотф. (10.1Х.81, 3.[Х.82, 

28.УШ.84, 29.УШ.35, 29.УТШИЫ7.1Х.86, 27.УШМ— 12 Х.87, 17. 

У1.88, 27.УП.89, 15.УТП.90, 10. УТШ.91). 

Наши экземиляры внолнв ‘типичны, сходны съ рисунками п 

онисан1ями, только у нЪкоторыхъ взроелыхь на з0бу бывають 

нятна, какъ на изображена Аш. иепаг@, УлеШ. у Дрессера. 

У молодыхь всБ отм5тины рЪзче ограничены и темны; въ 0со- 

бенности относится это къ нятнамъ на груди и бокахь. Наиболь- 

шая длина задняго пальца (взрослой итицы) съ когтемъ 20 шт. 

Экземиляры козлекщи: № 54 6 а4. 11.У.87 овр. Золотой (3м. у.), 58 6 а4. 

30.У.87 се. Масловка (Эм. у.), 376 © а4. 22.У.86 р. Бабка (Волч. 

у.), 579 Ф а4. 26.У.89 с. Масловка (3м. у.), 592 6 а4. 15.У.89 

пос. Кицовка (Волч. у.), 996 5 а4. 15.У.90 с. Лизогубовка, 

(Х. у.), 1056 6 му. 24.У1.90 с. Терновая (Х. у.), 1530 Ф а4. 

7.У1.92 с. Петровское (ИЗ. у.). 

Кат. ОБОПО М. 

(еп. Отойиз. 

57. Огюиз даша, лип. 

1773. Ивома............ Горбачевъ (опис. м. Хотомли съ уз.). 

1830. Оноиз уши. Т,. .... . Криницюй (1), стр. 48. 

1850. Р о Черной (1), стр. 56: 

1850 „ баща. Г. ..... Ихегпау ПУ), В. 610, п. 40; 5. 616, п. 81. 

1852. с а. и (УТ), 3. 552; 5. 557, п. 21. 

1853. з р о. о Чернай \Т), стр 37, п. 95; 
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1866. Отто; дбща. Г. .... .Чернай (1Х), стр. 7. 

1888. Ивома. ее . Колесовь но). 

1892. Отои; дЬща, Г. .... .Зарудный (ХП), стр. 143, п. 67; стр. 155. 

Иволиа. 

Криницк!й записаль (Г) пролетъ иволгя въ окрестностяхъ го- 

рода Харькова 25 апрЪля 1830 года. Чернай считаеть её (ТУ) не- 

р®дкою итицею и отмЪчаеть ея прилетъ въ окрестностяхъ города, 

Харькова 25 апр$ля 1830 года и 23 апрЪля 1847 года. ЗатЪмъ 

(УП, имъ приводятся т же числа прилета. Въ „ФаунЪ“ указы- 

вается прилетъь иволги до конца апрфля. Въ своей первой (ПГ) 

п послЗдней (1Х) замткахъ Чернай опредЪляетъь пред$лы вре- 

мени появлен1я у насъ этой итицы 20 и 25 апр$ля. А.А. Коле- 

совъ отм$тилъь ея появлене: 15.1У.86, 27.ЛУ.87Т, 18.ГУ.88(Х), 

21.1У.89, 25.1У.90, 16.ТУ.91, 25.1У.92 и отлеть: 13.УЦ.87, 93. 

УП.88, 30.УП.89, 25.УП.90, 14.УШ.91 и 9.УШ.92 г. По словамъ 

Н. А. Заруднаго (ХП): „иволга принадлежить къ итицамъ, встр%- 

чающимся весьма часто, какъь въ садахъ съ высокими деревьями, 

такъ и въ болотахъ, поросшихъ ольховымь лЪсомь или невысо- 

кою ивою, а также и по л$снымъ островамь въ степи“. 

Въ нашемъ краю иволга повсюду, мЪ$етами боле, мЪстами 

менЪе, обыкновенная гнФздящаяся и пролетная итица. Мъето- 

обитан1я ея— преимущественно всевозможные лиственные и смз- 

шанные лЪса, рощи въ р$Ъчныхъ долинахъ и сады; нер$дко 

попадается она также въ городскихь садахъ и паркахъ; гораздо 

рЪже приходилось встрЪчать её вь борахь и степныхь рощахъ, 

которые иволга посЪщаетъ больше на пролетахъ. Поселяется она пре- 

имущественно въ рфдкоствольныхъ старыхь или вообще свЪтлыхь 

лЪсахъ и держится недалеко отъ опушекъ, полянъ, проеЪкъ и 

т. и. мфеть; въ глубинЪ большихъ однообразныхъ и высоко распо- 

ложенныхъ лЪсовь встрЪчаетея рЪдко. 

Валовый пролетъ иволги бываетъ у насъ обыкновенно въ пос- 

лЪдней трети апрЗля, наичаще и въ наибольшемъ количеств® 28 

и 25 числа указаннаго мЪ$сяца, какъ это уже замфтиль Чернай; 

въ началЪ второй половины апрФля изрфдка попадаются одиноч- 

ные самцы. На пролетЪ утренними зарями замчены одиночныя 

пролетныя или небольния груипы. (23.ТУ.31, 16.1У.82, 23.[У.83, 

25.[1У.84, 25.[У.85, 15—27.1У.86, 27—30.ТУ.37, 18—27.1У.88, 

16—57.1У.89, 21—24.1\.90, 12—28.]У.91, 15—25.1У.92). 



Гнфзда помфшщаются на дубахъ, кленахъ, берестахъ, липахъ 

»и ольхахъ, обыкновенно довольно далеко отъ ствола, на различной 

высотЪ, но не ниже 1'/, ш. Мостить ихъ иволга начинаетъь иногда 

черезь недЪлю по прилегВ. По словамъь Н. А. Заруднаго, на р. 

ОрчикВ „гнззда располагаются на самыхъ разнообразныхъ высо- 

тахъ: одни не выше 14’, друмя, напр. въ вфтвахъ ипрамидаль- 

ныхъ тополей, до 60’ ип выше“. Никогда не находилъ я ея гиЪздъ 

внутри большихъ, густыхъ п сплошныхъ лЪфеовъ; въ старыхъ же 

рБдкоствольныхъ лЪсахъ по оврагамъ, идущимъ къ рЪчнымъ до- 

линамъ, гнЪфзда попадаются очень часто. Однажды, именно 25.У. 

74 года, нашель я гнЪздо иволги, свитое на соснЪ въ небольшомъ 

бору, на песчаном берегу рЪкп Донца, около с. Лебяжьяго, Эмев- 

скаго уБзда. Боръ этоть стоялъ уединенно, но недалеко отъ него 

попадались лозняки и значительные дубовые л5са. ГнЪздо пволги, 

какь уже сказано, свивается обыкновенно довольно далеко отъ 

ствола, на сравнительно тонкой вЪткЪ, всегда, въ болфе или менфе 

горизонтальной развилекВ и такъ, что края лотка приходятся вро- 

вень съ плоскостью, проведенною черезъ обЪ вЪтви вилки, а дно, 

подобно кошелку, довольно далеко выступаеть внизу подъ вилкою. 

Форма гн$зда полушаровидная, иногда несколько боле полушара. 

Свиваются гнфзда обыкновенно очень прочно и искусно изъ обрыв- 

ковъ крунныхъ мочалинъ, часто изъ скрученныхъ изъ нихъ веревокъ, 

измочаленныхъ травянистыхъ стебельковъ, лоскутковъ бумаги, тря - 

почекъ, пакли, березовой коры, кусковъ ваты и другого растительнаго 

пуха. ВеБ эти вещества снаружи туго оплетаются мочалами, пак- 

лею и нерЪдко веревочками и толстыми нитками. Въ развилкЪ 

гнфздо прикр$иляетея очень прочно волокнами конопли или дру- 

гихъ травъ. Глубомй лотокъь бываеть въ горизонтальномь раз- 

р$зЪ большею частью овальной формы, причемъ длинная ось лежитъ 

на продолжен оси главной вЪтки. Выстилается онъ довольно густо 

тонкими стебельками, колосками и метелками злаковъ. Нерфдко 

также встр$чаются ипапусы чертополоха п другихъ сложноцв$т- 

ныхъ. Одно гнЪздо (Ъ), сохраняемое въ моемъ собран, отличается 

оригинальностью наружнаго вида. Вее оно густо ув$шано длин- 

ными телеграфными ленточками, свЪ шивающимися, подобно бах- 

ромБ, на н$феколько сантиметровъ ниже дна гнЪзда. 

Разм$ры (первыя цифры относятся къ гнфзду № 37, отли- 

чающемуся небольшими разм$рами и--относительно глубокимъ 

лоткомъ)}: 
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Лламетръ гнфзда = 130 170. 

Высота = = 9 110. 

Дламетръ лотка = 78— 85 95. 

Глубина „ = 60 (53)70. 

Съ половины мая, р$фдко съ начала второй трети этого м$- 

сяца, и до первыхъ дней поня находиль я отъ 4 до 5 ненаси- 

женныхъ яицъ. Самая ранняя полная кладка найдена 11.У.87 года. 

Яйца иволги пизютъ или правильную яйцевидную форму, или по 

степенно заостряюцййся острый полюсъ и быстро закругляюцийея 

тупой. Скорлупа довольно плотная, слабо-блестящая, известково 

или сливочно-бфлая, изрфдка съ слабо-флолетовымъ оттфнкомъ. 

По всей поверхности яйца въ очень ограниченномъ числЪ раз- 

бросаны округлыя и искривленныя пятна и точки, р$дко имЪю- 

шия больше 3 тт. въ дламетрЪ; на тупомъ полюс или ближе къ нему 

пятенъ почти всегда больше ч$мь на остальной части яйца, и 

пятна эти круннЪе. ЦвЪть пятенъ черно-каштановый или ф1олетово- 

черный. Намазаны эти пятна иногда очень густо, такъ что при 

дЪйстви воды размазываются, блЪднЪютъ или смываютея совер- 

шенно. Вокругь этихъ пятенъ скорлупа бываетъ иногда чуть ок- 

рашена въ бурый или ф1олетовый цвЪть. На н$которыхъ яйцахъ, 

помимо упомянутыхъ поверхностныхъ, бываютъ изрЪдка еще, хотя 

и въ очень ограниченномъ числЪ, основныя с$ро-флолетовыя кра- 

пинки. РазмЪры: 

Длина —30, 31 29, 28,, 31, 28., 29,,, 30 30,, 31 31,5 30,ъ. 
Ширина == 21: 21,; 22,, 21,; 21,,, 21, 22,3, 23.22 2121, 21,1 

Птенцы покидаютъ гнЪзда съ средины 1юня и до конца 

первой трети тюля; около половины Поля они бродятъ повсюду съ 

родителями. 10.УП.92 изъ гнфзда выпорхнули 2 итенца, а третий еще 

не могь порхать; это, очевидно, были итенцы второго выводка, вы- 

нужденнаго вел$дстве потери перваго. 

Осенняя линька мелкаго опереня бываеть около половины 

1юля и идеть очень быстро; что же касается крупнаго опереня, 

то старыя иволги отлетаютъ, повидимому, не смБнивъ еще большин- 

ства маховыхь и рулевыхъ перьевъ. 

Пища иволги, помимо насфкомыхь, преимущественно жестко- 

крылыхъ (между прочими—Награз въ большемь количеств) и 

голыхь гусеницъ, составляютъ также плоды, изъ которыхъ вишни 



сильно уничтожаются пволгою, глотающею ихъ цвликомъ. Птенцы 

выкариливаются исключительно насЪкомыми. 

Отлетъ замфчается съ конца 1юля, чаще же съ половины и 

до конца августа; передъ этимъ замфчается образоване нетЪс- 

ныхъ группъ, кочующихъ по опушкамь лЪсовь и нерЪдко внутри 

послЪднихъ. Пролетныя попадаются въ одиночку или по нЪеколько 

штукъ въ концЪ августа и рЪже въ первыхъ числахъ сентября; 

послфдняя пролетная молодая замфчена 15.1Х.87. (17.УШ.80, 

20.УШ.81, 3.1Х.82, 24.У1Ш.84, 25.УШ.85, 29.УШ.86, 18.УШЫ— 

15.[Х.87, 17.УШ.88, 25.У1П.89, 13—23.УШ.90, 1--24.УШ.91, 

24.УП.—9.УШ.92). 

Экземиляры козлекщи: № 115 6 а4. 31.У.88 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 254 

Ф аа. 16.У.88 с. Кочетокъ (3м. у.), 255 6 а4. 15.У.88 р. Бабка 

(Волч. у), 617 6 а4. 5.УП.89 с. Кочетокъ (3м. у.). 1620 Ф аа. 

25.1У.92 окр. г. Лебедина. 

Кол. зоол. музея: № 76 & а4. 1847 окр. г. Харькова; 77 Ф а4. 1847 №., ® 

]ау. 11.УШ.89 с. Кочетокь (3м. у.). 

Кат. ПАМПОМ. 

Сет. Гатлие. 

58. [апм$ ехсибНог, [лиоп. 

1827. Гатиз Ехжсифиюот Т,.. ... .ИКривицюй (Т), стр. 52. 

1850. „ ежсибог . ..... Чернай (Т]), ‘стр. 34. 

1850. „ Ежеифиот Г... .. . С2егпау (У), 5. 609, п. 19; 5.614, п. 1515. 

1858. о синт с 5: . . Чернай СУ); стр. 3Т, п. 8; стр. 88, п. 1. 

1881. > 5 „....: : Богдановъ „Сорокопуты русс. фауны“, 

стр. 138. 

По Криницкому, сБрый сорокопугъь найденъ въ Харьковской 

губернаи (Т). Чернай считаеть его (Ш и [У) пролетною итицею 

нашей мЪстности, ноявляющеюся пер1одически въ апрЪлЪ; далЪе 

(УП), Чернай полагаеть, что сБрый сорокопутъ удаляется на зиму 

изъ нашихъ краевъ: „въ губершяхь Кевскаго учебнаго округа 

водится постоянно“; зат$мь, на 33 стран. (1. с.) опять счи- 

таеть его пролетною итицею. Изъ всего этого слЗдуеть, что 

Чернай считаеть сЪраго сорокопута нашею частью пролетною, 

частью лЬтнею, но не зимующею, птицею. Проф. М. Н. Богдановъ 

сообщаетъ (Ор. с.): „въ лЬтве м$сяцы 1877 и 1878 гг. я тамь (въ 

Харьк. губ.) его не могь найти“. А. А. Колесовъ отмфтиль (т 

166.) этого сорокопута весною: 20.П 90 и 20 П.91; осенью уно- 
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мянутый наблюдатель замфчаль первыхь сорокопутовъ этого вида: 

9.Х.89, 21.1Х.90, 18.Х.91 и 27.1Х.99. 

По моимъ наблюдешямъ, сфрый сорокопутъ—обыкновенная 

дважды пролетная п сравнительно р$же зимующая птица Харь- 

ковской губ.: лЪтомъ я его ни разу не встр$чаль въ нашихъ краяхъ. 

Весеннйй пролеть, сравнительно съ осеннимъ, незначителень 

п наблюдается главнымъ образомъ въ половинЪ марта; раньше по- 

падаются одиночные; послЬдв]й весною замфчень 7.1.93. (28. 

П.82, 15.1.84, ...1.1У.85, 4.1.86, 20.11.87, 14—31.1.89, 

15.11.90, 10.11.9тТ). 

Осенью первые, вполнЪ перелинявиие сЪрые сорокопуты по- 

казываются съ средины сентября, чаще же—въ посл$дней трети 

этого мЪелца и остаются до половины ноября. (28.[Х—10.ХГ.84,15. 

ГХ.86, 19.[Х.87....30.Х—13.ХТ.88, 21.1Х—16.Х.90, 10—18.Х.91). 

Смотря по обилю или недостатку пищи, у насъ зимуеть боль- 

шее или меньшее количество сЗрыхъ сорокопутовъ; въ годы же, 

когда у насъ почти не видно мелкихъ грызуновъ, составляющихъ 

ихъ любимую пищу, или—мелкихъ итичекъ, какъ синицъ и овся- 

нокъ, сорокопуты зимою составляютъ рЪдкость. Обыкновенно ири- 

летные сорокопуты придерживаются опушекъ большихъ лЪеовъ, 

кустарныхь зарослей и садовъ; здЪсь они по одпночкЪ сидять на 

отдфльныхъ деревьяхъь п высматривають добычу; не рЪдкость 

встрЪтить ихъ въ сильную стужу, сидящихъь въ открытыхъ сте- 

пяхъ на какомь нибудь торчащемь изъ снЪфга бурьянЪ, на теле- 

графныхъ проволокахъь или на придорожнихь деревьяхъ. Зави- 

дфвь какую-либо добычу, серый сорокопуть, подобно—черноло- 

бому, взлетаеть и нфкоторое время трепещется на мзет$, чтобы 

лучше высмогрЪть жертву '); чаще всего дЪлаеть онъ это осенью, 

когда высохшая трава даеть жертвЪ возможность хорошо спря- 

тальея. СОтарыя итицы всегда очень осторожны. 

Экземпляры коллекции: № 333 6 а4. 30.Х.38 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 334 

6 аа. 3.Х.88 И\4., 346 © аа. 13.Х1.88 П54., 406 6 ап. 4.1.89 

х. Осадчй (Богодух. у.), 457 Ф ап. 30.11.89 с. Кочетокъ (3м. 

у.), 482 6 а4. 18.1[.89 х. Мамаевка (Сум. у.), 1108 6 аа. 3.Х. 

90 с. Б.-Даниловка (Х. у.). 1245 © а4. 24.ХП.90 с. Боровое 

(Зм. у.), 1246 6 а4. 20.[.91 с. Б.-Давиловка, (Х. у.), 1648 6 

5 а4. 7.1У.93 Шла. [Ф) 

Кол. зоол. музея: № 75 а4. 1827 окр. г. Харькова, 35 © аа. 8.Х.76. 

1) См. Богдановъ. Ор. с., стр. 199. 



59. Гапшз ехсиб\ог та]ог, Ра|. 

Перечисляя въ 1853 году въ своей „ФаунЪ“ (УП, стр. 23 и 32) 

птицъ, по его мнЪнио, проводящихъ у насъ все остальное время 

года, кромф зпмы, когда онЪ находятся въ „ФаунЪ Понта“, Чернай 

приводить назване: „Гаптаз та]ог“ безъ опредленнаго обозначе- 

ня времени и м$ста, гдВ онъ видФфлъ этого сорокопута. Вел$д- 

стве этого, а также п вслЪдетве того, что Чернай нигдЪ болфе 

не говорить о немъ, я полагаю, что Чернай упомявулъ о 1. ша]ог 

случайно. Въ университетекомь музеф не было и нЪтъ экземпля- 

ровъ этой птицы. 

По моимъ наблюденямъ, итица эта бываеть у насъ только 

съ глубокой осени п зимою, при чемъ попадается ежегодно, но 

не въ одинаковомь количеств: чфмъ больше грызуновъ, тзмъ 

большее количество сорокопутовъ остается у насъ зимовать. Въ 

суровую зиму “/. тг. они находили у насъ обильную пищу, и 

количество ихъ было очень велико; наоборотъ, въ суровую зиму 

''/.. гг. у насъ было очень мало сорокопутовъ. Во всякомъ слу- 

чаЪ, птица эта попадается рЪже Г. ехсабКог. Весною не замЪченъ. 

Осенью прилетъ происходить обыкновенно въ конц октября или 

началЪ ноября; самая ранняя находка была 13.[Х.38 г. 

Что касается мБстообитаня, пищи и образа жизни, то въ 

этомъ отношеши спбирсюй сорокопутъ ничЪмъ не отличается отъ 

большого сФраго сорокопута. 

Прим чанте. У н%Ъкоторыхъ молодыхъ самокъ (№ 847 и 

№ 1112) низъ бываеть ясно красновато-рылай. У двухъ экземпля- 

ровъ (№№ 1109 п 1458) на головЪ и верхней части сппны сильно 

развить чало-бурый оттфнокъ. ОттЪнокъ этотъ къ веснвЪ почти сов- 

с<Ъмъ пропадаеть; иногда его почти нфтъ уже поздней осенью. Пос- 

лфдне четыре экземпляра наиболЪе подходятъь къ 1. ша)ог, РаП. 

—1.. БогеаМз$ э11чеиз, Вое4. '). 

Экземпляры коллекции: № 292 5 му. 2.1.88 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 347 

© му. 13.1Х. П4., 489 © ип. 6.П.89 с. Черкаескос-Лозовое 

(Х. У.), 831 б аа. 28.Х1 89 се. Веселое (Х. у.), 844 Ф ли. 7. 

ХП.89 с. Б.-Даниловка, (Х. у.), 1109 Ф ап. 16.Х.90 с. Верх- 

нй-Бишкинъ (Зм. у.), 1112 © ап. 8.Х.90 окр. г. Змева, 1458 

Ф ли. 19.ХП.91 с. Копстантовка (5м. у.). 

Ор: с, 6тр: 102: 115: 

Н. Сомовг. Орнит. фауна Х. г. 
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60. Гапшз ехсибйог Потеуег, СаЪ. 

Сорокопута этого я могу пока достовЪрно считать только не- 

правильно пролетною итицею нашей м$стности, такъ какъ въ дру- 

гое время его не видЪлъ. Изъ веЪфхъ сорокопутовъ онъ нааболЪе 

р$докъ. Въ небольшомъ оологическомь собранйи зоологическаго 

музея хранится одно яйцо, принадлежащее какому то большому 

сорокопуту, найденное г. Ладинымъ въ окрестностяхь Харьковской 

сельско-хозяйственной фермы. Одно яйцо, по всей вЪроятности, 

этого же вида, доставлено было мнЪ изъ Новомосковскаго уЪзда, 

Екатеринославской губ., покойнымь проф. Н. Ф. Б$лецкамъ. По 

окраскЪ оба эти яйца нохожи на яйца сорокопута чернолобаго, 

но фонъ ихъ нЪфсколько желтЪе. Размфры (№ 117): 

Длина — 281. 129. 

Ширина= 19,,, 19. 

А. А. Колесовь наблюдалъ 7.УГ.$38 г. одного большого со- 

рокопута въ окрестностяхь Харьковской сельско-хозяйственной 

фермы. Быть можетъ, этоть сорокопутъ принадлежаль къ [. ехем- 

юг Вотеует, СаЪ. 

Экземпляры коллекщи: №4 6 аа. 15.11.75 окр. г. Харькова, 8006 аа. 
16.Х.39 с. Бабаи (Х. у.), 1647 6 аа. 18.11.93 с. Боровое (3м. у.). 

Гапи$ тегюпа!$, Тепим. 

Въ коллекции провизора Галицкаго, поступившей въ 1847 году 

въ зоологический музей Харьковскаго университета, находился 

одинъ экземиляръ, опред$ленный Чернаемъ, какъ Г. ше 1опа/$. 

Чернай внесъ его въ систематическй каталогьъ (Т, стр. 52, п. 74, 

4а) и поставилъ въ графЪ, гдЪ отмФчается родина поступившихъ 

экземпляровъ, букву „Х“, что должно означать, что этоть экз. 

убить въ окрестностяхъ г. Харькова пли—въ Харьковской губер- 

нш. Но, должно быть, Чернай самь сомнфвался въ правильности 

опредЪлен1я вида, такъ какъ въ печати нигд$ о немъ не упоминаетъ. 

Вфроятно, подъ назвашемъ [,. тем юпа Чернаемь была 

вписана молодая самка Г. ехсаб бог та]от, Рай. 

61. Гапм$ тиог, Се]. 

1826. Гатиз пипог Т. ...... Криницюй (ТП, стр. 52. 

1839. у ее. Калиниченко. Ви. 9. Мозсоп. 

1850. р о зе ео - (2егпах (У),5.609, п.20;$.615, +16 58. 
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1852. Гатиз питог Г. ...... . Срегпау (УТ) 8. 552, 5. 551, п. 15. 

1853. 5 э еее « Чернай СУТ, стр. 36, п. 82: 

1881. я „ @т...... . Богдановь. „Сорокопуты русск. фауны“, 

стр. 124. 

1888. Сорокопуть чернолобый. . . .Колесовъ (Х). 

1892. Гамфиз питот, атё. ... . .Зарудный (ХИ), стр. 148, п. 68. 

Криницюй пишеть (Г) о чернолобомъ сорокопутЪ сл$дующее: 

„молодой взять изъ гнЪзда, неимбюний еще черной полосы на 

лбу“. Калиниченко между прочимъ упоминаетъь о чернолобомъ со- 

рокопутЪ. Чернай считаетгь его (1У) нашею лЪтнею итоцею, при- 

летающею въ апрЪлЪ и покидающею насъ въ октябрЪ; далЪе (УТ), 

повторяегь то же самое; въ „ФаунЪ“ (УП) Чернай опредЪляетъ 

время прилета этого сорокопута съ половины до конца апрЪля. 

М. Н. Богдановъ паблюдалъ чернолобаго сорокопута въ Харь- 

ковской губернии! лЪтомъ 1877 и 1878 гг. А. А. Колесовъ отм$- 

тиль появлене этихъ сорокопутовъ въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф. 

26:96, ..4.\М37, 201,88, 253.89, ...30.1У.90, 23:ТУ:9Т, 

27.1\.92 п — печезновене: 1.УП.87, 12.УП.38, 15.УП.89, 24.УП. 

90, 12.УП.91 и 10.УП.92. Н. А. Зарудный причисляетгь этого 

сорокопута (ХП) къ обыкновеннымъ гнфздящимся итицамъ долины 

верхняго теченя р. Орчика п лЪеныхъ острововъ, разсВянныхъ 

среди степей, въ Валковскомъ уЪздъ. 

По моимъ наблюденямь, чернолобый сорокопутъ у насъ 

обыкновенная гиЪздящаяся и пролетная птица; численно, однако, 

онъ значительно уступает слЗдующему виду. РаспредЪленъ онъ 

у нась очень неравном$рно. Въ то время какъ въ лЪсистыхъЪ 

мЪестахъ онъ не летрЪчается въ большом числЪ, въ стеиныхъ—, 

наобороть, попадается очень часто. Вообще, чернолобый сороко- 

путь является характернымъ представителемъь степи. Наичаще 

встрЪчается онъ около небольшихъ рощъ, степныхъ деревень, ху- 

торовъ и т. д. Въ лЪсистой области м$стообитанте его— преиму- 

щественно опушки различныхъ лиственныхъ лфсовъ, рощи, поляны 

и окраины сосновыхъ боровъ. Внутри большихъ, сплошныхъ лфсовЪ 

я его совсфмъ не находилъ. Держится онъ обыкновенно на высо- 

кихъ деревьяхъ, стоящихь по опушкамъ, аллеямъ и среди поля, на 

телеграфныхъ проволокахъ, плетняхъ и т. п. мЪетахъ. 

Прилетаетъ къ намь этотъ сорокопутъ довольно поздно: съ 

начала посл$дней трети апрЪля показываются одиночные, вало- 

вой же прилеть бываетъь въ концЪ этого мВсяца или въ первыхъ 
9* 
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числахь мая. (27.1У.81, 28.1У.82, 4.У.83, 24.1У.84, 25.[У.85, 

...2—71.У.86, 4.У.87, 20—28 .1У.88, 24.30 ЛУ—3.У.89, 24. ЛУ. 

90, 23.25 ЛУ—1.У.91, 27.ЛУ.92). 
ГнЪзда свои чернолобый сорокопутъ располагаеть то очень 

высоко, то довольно низко, но чаще на большихъ деревьяхъ, не- 

жели на высокихъ кустахъ. Матераломь для гнЪзда служатъ пру- 

тики, травянистые стебли и, часто иочти исключительно, полынь 

(Агбеттза). ГнЪздо № 60 предетавляеть очень плотную и толето- 

стЪнную постройку изъ мелкой полынки (Атешуз!а апз@Часа), сте- 

бельковъь и цвфтовь ромашки (Майлсама) съ очень небольшой 

прим сью тонкихъ прутиковъ. Большой полушарообразный лотокъ 

выложенъ гладко примятой, невполнЪ развернувшеюся полынкой, 

и поверхность его велЪдетве этого представляется шелковистой 

и сЪро-зеленаго цвфта. КромЪ того, лотокъ выстланъ еще н%Ъ- 

сколькими тонкими упругими корешками. РазмЪры: 

Л1аметръ гн%Ъзда = 170. 

Высота, 1—0: 

Ламетръ лотка =85-—-90. 

Глубина ы — 1165. 

Полную кладку изъ 5—7 ненасиженныхъ яицъ находилъ я съ 

начала, обыкновенно же сь половины, мая и до начала поня. 

Лички имЪютъ довольно тонкую скорлупу ‘и почти не пуЪютъь 

блеска. Основной цвфтъ бл$дно-зеленоватый; основныя, довольно 

больпия пятна и площадки с$ро-ф1олеговаго цвЪта; верхнля пятна, 

цвфта свЪЗтлой сеши, иногда съ оливковымъь оттЗнкомъ, частью 

прозрачны. Рисунокъ разсфянъ по всей поверхности яйца, но 

расположенъ гуще на тупомъ полюс или около него; довольно 

часто рисунокъ образуеть здЪсь вЪнокъ. Разм$ры: 

Длина =25 26, 24. 24, 24, 25 24. 

Ширина = 18,, 19 пе ПЭ ЮО 9 Юх 

Длина =24,, 25 , 24 24. 251, 25, 22 5 

Ширина = 18 , 17 , 18 18 1 о 19 

Птенцы на взлетЬ попадались мнз уже съ начала второй 

трети, обыкновенно же съ средины 1юня и до начала юля. Линька, 

у взрослыхь птицъ до самаго ихъ отлега не наблюдается. Пищу 

чернолобаго сорокопута составляютъ преимущественно жесткокры- 

лыя и прямокрылыя, мелкя ящерицы и значительно рЪже птен- 
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чики мелкихъ пташекъ, чего, впрочемъ, самъ не наблюдалъь ип 

передаю со словь достовфрныхъ свидЪтелей. 

Отлеть нашихь происходить исподволь, въ одиночку, иногда, 

съ первыхъ дней второй трети 1юля. Съ начала посл$дней трети 

тюля и до средины посл дней трети августа замЪчается незначитель- 

ный пролеть въ одиночку или небольшими а группами. 

(13.УШ.31, 20.УШ.582, 20.УШ.84, 15.УП—18.У11.85, 10.УП— 

12.УШ.86, 20.УЦП-—23.УШ.87, 95.УШ.38, 50. УП 19 У1Ш...89. 

23.У1Ш.90, 12.УП—10.УШ.91, 12—24.УП.92). 

Экземпляры коллекши: № 205 6 аа. 10.У1.58 р. Донець (3м. у.), 362 & аа, 

30.1У.38 (Ахт. у.), 519 6 аа. 30.[У.39 пос. Кицовка (Волч. у.), 

553 6 у. 18.У1.89 с. Кочетокъ (3м. у.), 620 6 ]иу. 2.УП.89 

с. Кочетокъ (3. у.), 623 6 даму. 4.УП.89 1Ш., 963 6 аа. 26. 

ТУ.90 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 978 6 а4. 1.У.90 1Ъ., 1308 6 аа. 

29.1У.91 с. Бакировка (Ахт. у.), 1311 бад. 30 У.91 д. Ли- 

товка (Ахт. у.). 

Кол. зоол. музея: № 75 ба4. 1847 окр. г. Харькова, 69 а4. 1862 ИИ. 

62. Гапшз$ соНигю, [лпп. 

1829. Гаиз соло. Вт... . . . Вриницай (Т), стр. 53. 
1850. „ Со|Йимчо Т. .... . С2егпау У), 5.609, п.21;5. 615, п. 1765$. 

1852. р ВОО ее. С (УТ), В. 552. 

1853. я х Ч ернай сут) стр. рб пы 8х. 

1831. Еппеосюти$ соло Т,. . . . Богдановъ „Сорок. рус. фауны“, стр. 66. 

1838. Красножвостжа. ... .. .Аолесовъ (Х). 

1892. Ептеосюти$ соЙитло, т .. . Зарудный (ХП), стр. 143, п. 70. 

По Криницкому (Г): „старый самець убить 1 августа 1829 

года между кустарниками за ботаническимь садомъ, гдЪ онъ встр$- 

чается во множествЪ“, затБмъ—,6 августа 1834 года убита самка 

за селешемъ Бабаи, Харьковскаго уфзда. Чернай (ГУ) считаеть 

сорокопута - жулана нашею лфтнею итицею, прилетающею въ 

март (стр. 615, 1. с.); далЪе (УТ), онь опять говорить о появ- 

лени у насъ этого сорокопута въ мартЪ, велБдъ за Эбагиаз уЧ|- 

са113; наконець (УП), указываетъ его прилетъь съ половины до 

конца апр$ля (и прибавляетъ: „въ 1769 году около Воронежа по- 

казались въ мартЪ по Палласу“). М. Н. Богдановъ нашелъ его въ 

Харьковской губ. лЪтомъ 1877 и 1878 гг. А. А. Колесовъ отм - 

чаеть появлене жулана въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф.: 2.У.87, 
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6.\У.88(Х)!)19.1У.89, 21.1У.90, 28.1У.91, 23.1\.92 и—отлеть (ш 

166.): 13.У11.87, 29.У1.88, 26.11.89, 19. УТ. 90, 18.У1.91 и 

2.Х.92 г. Н. А. Зарудный считаетъ (ХП) жулана обыкновенною 

гнфздящеюся птицею долины р. Орчика и окрестныхъ лЪеныхъ 

острововъ. 

ФЖуланъ одна пзъ самыхъ обыкновенныхъь гнЪздящихея и 

пролетныхъ птицъ Харьковской губернш. Любимымь мЪстооби- 

тантемъ служатъь ему л$еныя кустарныя опушки, лЪсные сады, 

срубы съ молодою порослью, преимущеетвенно дубовые, пере- 

межаюниеся съ полянами, таловыя и ольховыя заросли по сы- 

рымъ лугамъ, огороды, лесные сады, а также степные терняки 

и лЪеныя насажденйя вдоль полотна желЪзныхь дорогь; въ борахъ 

встрЪчаль я жулановъ несравненно р$же. Въ глубинЪ большихъ, 

однообразныхь и сплошныхъ лЪсовь жуланы никогда не попада- 

ются. Вообще, въ то время какъ чернолобый сорокопутъ харак- 

теренъ для степныхъ мЪетъ, жуланъ, встр чаясь и въ безленыхь 

мЪстахъ нерЪдко, всё-таки характерный представитель птичьяго 

населен1я лЪеистыхь частей губернш. Жуланы преимущественно 

кустарные обитатели и потому почти всегда держатся невысоко. 

Прилетъ происходить въ послЪдней трети апр$Зля; раньше 

19.1У.88 (А. А. Колесовьъ—19.[У.89) я не ветрЪчаль у насъ жу- 

лановъ даже въ одиночку. Въ напбольшемь числЪ пролетають они 

въ конц апрЪля, рЪже появляются въ началЪ мая. На пролетвВ 

замБчаются одиночно или разсфянной групиой. Повидимому, ста- 

рые самцы летятъ весною отдЪфльно оть самокъ и раньше ихь. 

(25.1У.80, 20.У.81, 20.1У.82, 2.У.83, 23.1У.84, 23.12.85, З0-ЛМ: 

86, 1.\.87, 19—22.[\.88, 19.21—28.[У.89, 20.28 ЛУ—1.У.90, 

23.24—28.1\.91, 28—27.1У.92). 

ГнЪзда помфщаются въ тЪхъ же мЪетахъ, гдЪ жуланы дер- 

жатся постоянно, но въ борахъ я ихъ никогда не находилъ. Рас- 

полагаются они обыкновенно очень низко; такъ, напримЪръ, изъ 

15 гнЪздъ 10 помЪщались на высот№ 0,7 ш. п 5 гнЪздь— на высотЪ 

0,3 т.; однажды (17.У.91) найдено мною гнЪздо жулана, расположен- 

ное прямо на земл$, въ травЪ, на кругомъ склонЪ, хотя рядомъ были 

удобные кусты. РВдко помфщаются гнфзда этого сорокопута на вы- 

сотЪ выше челов ческаго роста. Чаще всего находиль я ихъ гнфзда 

1) Въ печати ошибочно указано 15.\. 
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на лБеныхь срубахъ, затфиъ въ терновыхъ заросляхъ, а также и 

въ другихъ кустарнпкахъ. 

ГнЪзда свиваются то боле плотно, то болЪе рыхло, пре- 

имущественно изъ прутиковъ, травянистыхъ стебельковъ и лиеточ- 

ковъ злаковъ. Во многихъ гнзздахъ весь наружный слой до са- 

маго лотка свить изъ всевозможныхь стебельковъ травъ и кореш- 

ковъ. Въ одномъ гнЪздЬ все основаше и часть стВнокъ свиты изъ 

зеленаго моха (Нурпиш), только слой этоть снаружи совершенно мас- 

кируется грубыми сухими стебельками, а внутри—выстилкою лотка. 

Въ стЪнкЪ н$которыхъ гнЪздъ въ небольшомъ количеств виле- 

таются стебельки полыни, вЪточки цв тущей ромашки и, иногда въ 

значительномъ количеств, различныя перья и растительный пухъ. 

Лотокъ выстилается тонкими стебельками злаковь пли тонкими 

корешками. Въ одномъ гнЪздЪ кром$ того лотокъ оплетенъ нфсколь- 

кими конскими волосками. РазмЪры (въ томъ числЪ и гнЪзда № 59): 

Дламетрь тнЪзда = 1355 160. 

Высота 0. 

Л!аметръ лотка = 65 80. 

Глубина 551400. 

Съ начала мая, обыкновенно же съ средины и до конца этого 

мЪсяца, находиль я рЪже 5, чаще всего б и довольно часто 7 нена- 

сиженныхь лицъ. 20.У1.92— найдено 3 насиженныхъь яйца (в3- 

роятно вынужденная вторая кладка). Яички почти совершенно 

матовыя или съ небольшимь блескомъ. ЦвЪФтъ скорлупы у одного 

типа лиць очень блдный желтовато или чуть зеленовато-бЪлый. 

Лйца этого типа пмзютъ н%которое сходство по бл$дности ри- 

сунка съ яйцами Зу\1а шота. Основныя илятна (большей вели- 

чины) блЪдно-ф1олетово-сЗроваты; верхня, мелк1я пятнышки свЪтло- 

буроватаго цвфта. Рисунокъ располагается вокругь тупого конца 

большею частью вЪнкомъ. Немного рЪже попадаются яйца дру- 

гого типа; именно, фонъ у нихъ бываеть очень густого розово- 

ржавчатаго цвфта. На такихъ яйцахъ основныя иятна выступаютъ 

рЪзко, а поверхностныя —сильно красноваты, иногда кроваваго 

цвфта. ВЪночки на такихъ лйцахъ встрЪчаются почти всегда. Въ 

отдЪльныхь кладкахъ яйца всегда одного тина, и каждая самка 

несеть одинаково окрашенныя яйца. Повидимому, эти ярко окра- 

шенныя яйца всегда меньше и шарообразнЪе другихь '). РазмЪры: 

') См. Хаитали. „Хабиго. а. Убе. Пепе 1.“. П, 8. 87. 



Длина '—90 92.122, 225 12222,02 
Ширина —15,, 16 16,, 15.115, 15а М ОИ 17 16. 

Длина —28' 92, 02, 22 91 БО И 2 22 22 
Ширина —16 16,, 16 16 16, 16 ‚17 ‚17,17 16, 16,16. 

Ланна. —02 , 93 123.122, 2, По р бе 
Ширина — 16, 19, 16. 17, 16, 16. 161. 16. 160 16 

Длина -=71 21, 2222,, 19, 23 93 093 20 99 о 
Шарива = 16 16, 16 16„, 16 , 17 17,, 16, 17 16,ъ. 

Птенцы вылетаютъ обыкновенно съ конца, рЪже съ начала, 

второй трети 1юня. Самый позднй выводокъ изъ 4 чуть ипорха- 

ющихь птенцовъ (выпорхнули изъ гнЪзда) нашелъь я 28.УП.93. 

Ланька у стариковь до самаго отлета не замЪчена. 

Питаются всевозможными насЪкомыми, ихь личинками п гу- 

сеницами. Особенно пресл$дують различных, жесткокрылыхъ (Ме- 

1о]опб а, АшзорПа и др.) и ловятъ въ травЪ прямокрылыхь (Са10- 

рёепаз, ОеЧ1ро4а и др.). Зам$тивъ какую-либо добычу, жуланы, по- 

добно двумъ предшествующимь сороконутамъ, тоже трепещутся, 

хотя дЪлаютъ это рфже ихь. М. Н. Богдановъ (Ор. с., стр. 129) 

полагаеть, что такъ постунаеть только [. штог. 

Отлегь бываегь исподволь съ средины августа; въ засуху въ 

первой трети августа и даже съ половины оля замЪчается силь- 

ное уменьшен1е числа нашихъ лЪтнихъ; въ концЪ же августа за- 

мфчаются только пролетные, уже препмущественно молодые; по- 

слВдн1е молодые жуланы наблюдаются въ первыхь числахъ сен- 

тября. ВстрЪчаются они въ это время въ одиночку или неболь- 

шими группами, подвигающимися на зарз и до полудня посте- 

пенно къ югу. (16.УШ.80, 20.УП1.81, 25.УШ.83, 26.УШ.84, 95. 

У11.85, 15.УШ.86, 23.УШ—4.Х.87, 20.УШЬ—3.[Х.89, 23.УШЫ— 

1.[Х.90, 4—16.18.УШ.91, 20.УШМ—3.1Х.92). 

Экземпляры коллекщи: № 289 6 а4. 11.\.37 овр. Золотой (3. у.), 509 & 

а4. 21.1У.59 роща Сокольники (Х. у.), 689 6 ]ау. 12.УШ.89 

с. Кочетокь (3м. у.), 1020 6 аа. 29.У.90 х. Замуруевь (Х. у.), 
1041 © аа. 17.У1.90 1., 1044 © му. 16.У1.99 1., 1130 6 му. 
11.УШ.90 с. Б.-Даниловка, (Х. у.), 1131 6 ау. 14.УШ.90 с. 

Черкасское-Лозовое (Х. у.), 1150$ ду. 28.УП.90 с. Бишкинъ 

(3Зм. у.), 1306 6 а4. 24./[У.91 е. Бакировка, (Ахт. у.), 1807 & 

а4. 14. №., 1312 6 аа. 24.1У.91 д. Литовка (Ахт. у.), 1609 6 

26.1У.92 окр. г. Лебедина, 1610 & а4. 28.У1.92 Иа. 



Кол. зоол. музея: № 21а 6 а4. 1.У11.89 окр. г. Харькова, 21 © а4. 14. 

1Ъ., 25 Ф му. 6.УШ.34 с. Бабаи (Х. у.), 513 6 а4. 1876 окр. 

г. Харькова, 514 © у. 1876 1. 

63. Гапшз$ гшиз, Втз$. 

1892. Р^/Лопеиз ти/Гиз, Вт155.. .. . .Зарудный (ХП), стр. 143, п. 69. 

Впервые красноголовый сорокопутъ найденъ въ предЪлахъ 

Харьковской губ. Н. А. Заруднымь, считающимь его рЪдкою гнфз- 

дящеюся „Ви.“ итицею долины верхняго течемя р. Орчика. ДалЪе 

онъ прибавляеть: „найденъ только около (д.) Гряково (Валк. у.), 

гдЪ держался въ рощицЪ на склонЪ крутого спуска“. 

Въ виду интереса этой первой находки красноголоваго соро- 

копута, я обратилея за разъяснешемь въ Оренбургь къ Н. А. 

Зарудному, который любезно сообщиль мнЪ слЪдующее: „только 

около Гряково. Парочка гнЪздилась въ рощицЪ „Большого“ сада, 

на склонЪ крутого спуска. ГнЪздо было разорено мальчишками“. 

Мн$ этотъь сорокопутъ, несмотря на самые тщательные по- 

иски, нигдЪ у нась до настоящаго времени не попадался, и, по 

всей вЪроятности, по крайней мЪрЪ въ настоящее время, это 

единственный случай его залета. Весьма интересно будегь прослЪ- 

дить подвигается-ли этогь видъ въ своемъ гнЪздованш къ сЪверо- 

востоку изъ Полтавской и ЕКкатеринославской губ. '). Въ восточныхь 

частяхь нашей губернш, даже гораздо южнЪе, красноголовый со- 

рокопуть у насъ теперь положительно не выводится. 

Кат. АМРЕПО М. 

Сей. Атрейз. 

64. Атреу$ даггшиз, Глпп. 

1831. Ватфусарота даттща. Ст. . .ИВриницюи (Т), стр. 68. 

1850. Вотруе Иа р ... . Чернай (ТТ); стр. 35. 

1850. я ы Т.. . . Слегпау (ТУ), 5. 612, п.56;5. 614, п. 1{ег. 

1852. Валтфусттота г я -- (УП, 5. 553. 

1853. Ватфуеа ыы т... Чернаи СУТ), ‘стр. 31; м. 1 №15. 
15866. = х В: ы ([Х), стр. 6- 

1888. Свиристель европейский . . .Колесовъ (Х). 

1389. х У от 

О свиристел$ Краниць!й оставилъь замБтку (Г) слЪхующаго 

содержан1я: „самепь пойманъ 12 декабря 1831 года въ городЪ 

1) Пр. Н. Ф. Бълецюй сообщалъ мн, что онъ находиль гнфзда и 

яйца этихь сорокопутовъ въ Новомосковскомь у., Екатеринославской губ. 
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(зима была очень легка м малоснЪжна). Въ течеме 6 лЪтъ въ 

первый разъ показались и съ самой осени (12 ноября 1881 г.) 

были въ Харьковской губернш“. Чернай отмфчаеть (Ш и ТУ) 

свиристеля нашей зимней птицей и приводить время ея пребы- 

ваня у насъ въ 1881 и 1847 гг.; послЪдьй годъ отмЪченъ по 

экземиляру изъ коллекщи провизора Галицкаго, поступившатго въ 

нашь музей въ 1847 г.. но время котда онъ убить не отм$- 

чено. ЗатЪмь (УГ), Чернай говоритъ, что свиристели появляются 

на зиму въ октябрЪ. Въ „ФаунЪ“ (УП) онъ пишеть: „у насъ во- 

обще появляются ранфе нежели въ губерняхь Влевскаго учебнаго 

округа, обыкновенно уже въ октябрЪ и прилетаютъ кажется пре- 

пмущественно на теплыя и малоснЪжныя зимы, какъ въ 1831, 

1847, 1850 и 1851 годахъ“. Въ послЪдней своей замЪткЪ (1Х) 
Чернай прибавляеть еще 1864 годъ, въ которомъ насъ посЪтили 

свпристели и опять зам$чаеть, что они прилетаютъ на теплыя 

и малоснфжныя зимы въ октябрЪ. А. А. Колесовъ отиЪтилЪь этихъ 

птицъ: 31.ХП.87, 1.1[.88(Х№); въ декабрЪ 1888 г. (ХГ) онъ ихь 

не замфчалъ; затЪмъ упомянутый наблюдатель замфтиль ихъ 7. 

]Х.89 и 16.Х.92 года. 

По моимъ наблюденмямъ, свпристель обыкновенная, но не- 

правильно дважды пролетная и частью зимующая птица; не каж- 

дый годъ попадается она въ большомъ числЪ: иногда ея совсЪмъ 

не видишь и не имфешь о ней никакихъ свЪдЪн. Вообще, пре- 

быван!е ихъ вполнЪ обусловлено обимемь пищи. Появляются они 

почти всегда стаями въ 20—50 штукъ, р$же по нЪекольку, и 

быстро уничтожають наличный запась плодовъ (Стабаесаз, ЗотЬиз 

въ садахъ, Коза, \У1зсаш и др.) въ данной мЪстности; во время 

ЪФды нерЪдко забываютьъ совершенно объ опасности и подпускають 

очень близко. Прожорливость ихъ невфроятна; у всЪхь убитыхъ 

птицъ пищеварительные органы буквально набиты какими-либо 

илодами; начиная съ только-что сорванной, цфлой ягоды, тор- 

чащей во рту, и кончая, вываливающимися изъ порошицы, косточ- 

ками, у свпристеля можно найти ягоды во всЪхъ стадляхь разло- 

женя. Уничтоживъь кормъ въ одномъ мЪстЪ, свиристели пе- 

рекочевываютъ въ друмя. Въ неурожайные годы свиристели, должно 

быть, быстро иролетають черезъ наши края п остаются поэтому 

незамЪченными. Стаи свиристелей состоять изъ самцовъ и самокъ, 

но первыхъ попадается больше; точно также въ стаяхъ находятся 

и молодыя, и старыя птицы. 
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Прнлетають свиристели обыкновенно въ октябрЪ и ноябръ; 

исключительно раннее появлене немногихъ отм$чено 17.Х.538 г. 

12. ХТ 80, 16.Х.84, 20.Х.85, 99.Х,87, 17]Х.88,10:ХТ.89, 8.Х1.91, 
16.Х—2$.Х1.92). Обратный пролеть и отлеть зимовавшихъ бы- 

ваетъ съ конца февраля до конца марта. Позже 3.[У.33 г. я 

ихъ не встр$чалъ въ нашихъ краяхъ. (25. Ш—3.[У.83, 2.1У.86, 

19.11.88, 15—28.П.89, 24.1.90). Какъ старыя, такъ и молодыя 

птицы появляются въ нашихь краяхъ виолнЪ вылинявши и въ 

совершенно свЪжемъ оперенш. 

У двухъ февральскихъ экземиляровъ (№№ 481 и 447) крас- 

ныя пластинки на конц рулевыхь очень малы, между тЪмъь какЪ 

на маховыхь второго порядка онЪ очень велики; у 'грехъ другихъ 

стержни на концЪ рулевыхъ, немного отступя отъ края пера, едва, 

красны и такъ какъ края желтой конечной полосы не стерты, то 

эти красные стержни не выступають наружу. У веЪхъ остальныхъ 

экземпляровъ нЪфтъ слФда краснаго цвЪта на рулевыхъ. По Шарпу’”, 

пластинки на концахъ рулевыхъ служать признакомъ виолнЪ взрос- 

лыхь индивидуумовъ и, по его мнЪн!ю, вЪроятно характеризуютъ 

очень старыхь недфлимыхъ. Шариъ говоритъ, что у взрослыхъ 

самокъ совершенно нЪть этихъ придатков, но это не совсВмъ 

такъ; такь, у старыхъ самокъ въ моей коллекщи (№№ 4837 и 458) 

на стержняхъь тоже появляются указанныя раньше полоски, что 

особенно замбтно на стержняхъ крайнихь рулевыхъ. По мнфн!ю 

Сибома 2), присутстве придатковъ на рулевыхъ не характерно для 

однихь самцовъ и указываеть, повидимому, на возраст и силу. 

У самокъ въ свЪжемъ пер, и должно быть старыхъ, продольная 

полоса, пдущая черезъ концы всЪхъ маховыхъ (сложенныхъ) перваго 

порядка, желтоватая или желтая, какъ у молодыхъ самцовъ, и только 

у молодыхъ самокъ эта полоса бЪлая, какъ видно на рисункЪ Нау- 

мана 3). Повидимому, такъ какъ у позднихь весеннихъ это уже 

замЪтно, лЪтомъ у старыхъ самокъ полоска эта дЪлается совер- 

шенно бЪлою, а у самцовъ выцвЪтаеть и дЪлается сходною съ 

иолосою самки въ зимнемъ перЪ, какъ это замчаетъ Коллетъ “). 

1) БЪагре. С. В. В. М. У]. Х. р. 218—914. 
2) Беефой. „Н. В. В.“ Уд]. П, т. 8. 

3) Мапшапи. Хабиге. 4. Убе. Оеиёзс 1. Та&#. 59. 

“) СоПеё. ЦештатК$ оп \е ОтпиЬ. о? Хот еги Хог\ау. Кограпа!. 

У14епзК. Зе]. СьмзИама. 1378, р. 218. 
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Экземпляры коллекщи: № 105 ]ип. 2.1У.86 с. Верхн.-Сыроватка (Сум. у.), 
431 6 аа. 26.П.89 с. Боровое (Зм. у.), 435 6 дип. 14. №., 486 

6 аа. 28.1.89 1Ъ., 487 © я. 14. 1Ъ., 442 & а4. 26.П.89 1., 

448 © п. 28.П.89 П14., 447 6 эт. 26.11.89 1., 450 Ф ап. 19. 
1., 451 © ал. 14. 1Ъ., 452 Ф а4. 194. №., 453 © эт. 14. 1Ш., 454 

© а4. 19. 1Ш., 460 6 а4. 14. 1., 466 © а4. 14. 1., 467 © аа. 

15.11.89 окр. г. Ахтырки, 471 6 а4. 26.П.39 с. Боровое (3м. 

у.), 472 6 пп. 1. 1., 492 6 лм. 19.1., 494 ап. 15.П.89 окр. 

г. Ахтырки, 1503 6 лап. 22.Х.90 с. Тростянець (Ахт. у.). 

Кол. зоол. музея: № 73 с & 4 66 а4. 1847 окр. г. Харькова, 73 е. 6 дав. 

1847 14. 

Еат. МОЗОСАРШЖ. 

(еп. Мизесара. 

65. Мизссара дгзо!а, Глип. 

1829. Мизеесара дтзоа. Тли.. . . . Криницюмй (Т), стр. 559. 

1850 С отзема. „ с... @летпау (У). 5. 609, п. 18:5. 615) п. 

15 115. 
1852. ы Чтзоа. -.- о. > - @легпау ©УТ).$. 55228: 5501. 1 

1858. > М ь и ь Чернай (УТ). ©тр: 36483 

1888. ЛГухоловка сърая. .... . . Колееовъ (Х). 

1892. Виз д71з0а, Т,...... . Зарудный (ХШ, стр. 143, п. 71. 

Криницюй (Г) оставилъь о сБрой мухоловкЪ замЪтку сл$ду- 

ющаго содержанйя: „самка поймана на гнфздЪ, въ коемъ было три 

зеленоватыхь яичка, усфянныхь краено-бурыми пятнами, 12 Поля 

(1829) вь сель Бабаяхъ (Х. у.) на столб при ст$нф въ оран- 

жерез“. Чернай говорить (ТУ): „ЕтВаНеп аз ВаЪе!, СВатКк. Соцу.“; 

далЪе (1. с., 5. 615), отм$чаетъ прилеть этой мухоловки 12 ап- 

рфля 1847 г., 7 апр. 48 г. и 12 апр. 49 г.; затВмъ (УГ), повто- 

ряеть то же самое; наконецъ (УП), указываеть прилеть с$рой му- 

холовки къ концу апр%ля. А. А. Колесовъ наблюдалъ ея прилеть: 

221).[У.38(Х), 22.1У.89, 23.1У.90, 28.1У.91, 25.1У.92 и —отлетъ: 
24.У11.88, 16.[Х.39, 3.[Х.90, 18 1Х.91 я 25.У1П.92. По свидтель- 

ству Н. А. Заруднаго (ХП), это— обыкновенная гнЪздящаяся птица, 

на р. ОрчакЪ. 

СЪрая мухоловка у насъ очень обыкновенная гнЪздящаяся и 

пролетная птица. Находиль я её веюду, въ различныхъ листвен- 

1) Въ печали указано 12. 
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ныхъ лЪсахъ, борахъ и садахъ; предпочитаетъ она свЪтлые, старые 

лЪса съ дуплистыми деревьями и съ полянами: особенно часто 

селится около жилищь, окруженныхъ лесами. Вообще, встрЪчается 

чаще въ лБеистыхъ м5Ьстахъ, чЪмъ въ степныхъ. 

Прилетаегь къ намъ сЪрая мухоловка обыкновенно въ нослЪд- 

ней трети и въ концЪ апрзля; рЪже, больше одиночныя, попа- 

даются около средины этого мЪсяца. На пролетЪ держатся боль- 

шею частью небольшими группами. (20.1У.80, 24.1У.31, 18.1У.823, 

271.1\.83, 16--25.[\.84, 20.1У.85, 27.[У.86, 27.ЛУ.87, 19—21. 

ВЕ > 25180. 15251.00 1525 №091 16255). 
ГнБзда этой мухоловки находятъ на лЪсныхъ опушкахъ, по- 

лянахъ, просЪкахъ, балкахь, и помфщаются они въ различныхь 

углубленяхъ и въ неглубокихъ, открытыхъ дуплахъ съ широкимъ 

отверемемъ, такъь что край гнфзда лежить на уровнЪ съ нижнимъ 

краемъ отверсталя дупла; поэтому гнфздо рЪдко бываетъ скрыто. 

На деревьяхъ, въ основан толетыхъ вЪтокъ, гнЪздо рЪдко рас- 

полагается высоко. Только очень рЪдко попадаются гнфзда очень 

глубоко въ большиахъ однообразныхъь лЪсахъ. Часто вьеть мухо- 

ловка свои гнзда на строеняхъ. Въ послЪднемъ случа она по- 

мЬщаеть ихъ въ мБетЪ скрещеня брусьевь вфнца, подъ при- 

кры'темь соломенныхъ крыпгь или надъ выступомъ оконныхъ рамъ. 

НерЪдко можно найти гнЪздо сЪрой мухоловки въ плетняхъ и въ 

углубленяхъ заборныхъ столбовъ около лЪса. На жилищахъ въеть 

она свое гнЪздо, повидимому, только тогда, когда они окружены 

лЪеомъ или садомъ (въ степяхъ). Точно также находаль я ея 

гн$фзда и на городскихъ строеняхъ, но при непремфнномъ усло- 

ви существованйя, хотя бы небольшого, садика; здЪсь она распола- 

гаегь гнЪздо нерЪдко подъ прикры'емъ дикаго винограда. ГнЪздо 

свивается довольно рыхло изъ различныхъ травянистыхъ стебель- 

ковь, въ томъ числ мелкой полыни, корешковь, растительнаго 

пуха и всякихъ обрЪзковъ шерстинокъ и нитокъ. Лотокъ высти- 

лается пушистыми перьями п конскимъ волосомъ. Въ тЪхъ мЪстахъ, 

гдЪ гн$здышко прикасается къ какому-либо предмету, толщина 

его стБнокь сводитея иногда до толщины лотковой выстилки. 

Размвры (первыя цифры относятся къ тн. № 51): 

Ламетръ гн$зда = 100 105. 

Высота > = №, 20. 

Даметръ лотка = 50 5 

Глубина „ = 40 25. 
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Лица первой кладки (5—6) въ ненасиженномь состояни на- 

ходилъ я около средины мая; самая ранняя кладка, 5 ненасижен- 

ныхъ яицъ, найдена мною 11.У.86 года. Яички ихфютъ довольно 

тонкую нЪжно-матовую или слабо-блестящую скорлупу. Основной 

цвЪть яйца болЪе или менЪфе густой зеленоватый или бл дно-жел- 

товато-зеленоватый. По всей поверхности яйца, пногда гуще къ 

тупому полюсу, разбросаны ржавчатыя пятна, пятнышки п 0б- 

лачка. На нЪкоторыхъ яйцахъ, при небольшомъ числЪ свЪтлыхь 

ржаво-красныхь пятенъ и свЪтломъ фонф, замфчаются еще до- 

вольно больпия основныя илощадки и пятна флолетоваго цвЪта. 

РазмЪры: 

ео И М ПИ ПО Ио а 9, 9 18, ПВ... 

Ширина = 14,, 14 14 14 13, 14 14), 14 14 14,5, 13... 

Сь посл$дней трети мая или въ началВ 1юня вылупляютея 

птенцы, вылетаюние въ первой трети п до средины поня. Вторая 

кладка, состоящая изъ 4—5 яиць, бываетъ съ конца первой трети 

и въ срединЪ юня; самая ранняя вторая кладка найдена мною 

9.У1.75 г. (5 ненаспж. яицъ) и 3.\1[.84 г. (5 ненасиж. яицъ). 

Птенцы вылетаютъ съ начала посл дней трети 1юня и до конца 

второй трети тюля. Какъ взрослыя, такъ и молодыя птицы пи- 

таются исключительно насЪкомыми и притомъ преимущественно 

летающими. Присматриваясь къ какому-нибудь сидящему насЪкомо- 

му, мухоловки, подобно сорокопутамъ, короткое время трепещутся. 

Отлегь замЪчается въ концЪ августа, но нер$дко, особенно 

въ сильную засуху, наши скрываются въ первой трети этого мЪ- 

сяца и даже раньше становятся иногда уже пе замЪтны (4.УШ. 

89, 2.УШ.90 и 2.УШ.92). Пролеть длится, но не ежегодно, до 

средины сентября (12.1Х.89). Въ это время мухоловки держатся 

небольшими стайками, рфже въ одиночку, и ведутъ такую же 

жизнь, какъ п лЪтомъ; въ это же время, подобно тому какъ и въ 

началЪ весенняго пролета, онЪ часто держатся въ глубинЪ самыхъ 

большихъ лфсовь и въ незначительныхь степныхъ, байрачныхъ лЪ- 

сахъ. На пролетЪ замчаются цфлый день. Взрослыя птицы про- 

летають уже вполнЪ вылинявши; молодыя птицы въ это время уже 

вполнз сбросили итенцовое оперене. (20.У1.80, 29.УШ.81, 25. 

УШ.82, 25.УШ.84, 23.УШ.85, 25.УШ.86, 23.УП.8 7, 24.УШ— 

3.1Х.88, 18.УШЬ—12.16.[Х.89, 15.УШЫ—8.1Х.90, 11.УШ-— 6.18. 

1Х.91, 20—95.У.92). 



Экземпляры коллекцш: № 532 Ф а4. 16.У.89 с. Кочетокъ (Зм. у.), 585 6 а4. 

14. 1., 664 & аа. 18.У11.39 №., 665 © аа. 14. №., 1057, 1053, 
1059, 1060 & а4. 23.УШ.90 с. Черкасское-Лозовое (Х. у.), 

1061, 1062, 1063, 1064, 1065 © аа. Ш. №., 1342 © аа. 1.У.91 
д. Литовка, (Ахт. у.). 

Кол. зоол. музея: № 39 6 а4. 5.УТ1.76 с. Водяное (3м. у.), 512 Ф аа. 6. 
УТ.76 окр. г. Харькова. 

66. Мизссара а{г“сарШа, Глоп. 

По Чернаю (УП, стр. 40, п. 4), пеструшка достигаеть предЪла, 

своего распространентя къ востоку въ губерняхъ ВЛевскаго учеб- 

наго округа, т. е. значить, по его мн$знио, пеструшка не рас- 

пространяется кь востоку далЪе Полтавской губерния. 

Относительно мухоловки- песгрушки я могу сказать только, 

что она попалась мнЪ всего одинъ разъ. Въ 1887 г., обильномъ 

всякими мухоловками, 19.ГУ. замфченъ мною въ старомъ, но рЪд- 

комъ дубовомъ лЪсу по логу въ Волчанскомъ уЪздЪ, усердно ною- 

пий самець, привлекиий мое внимане однообразно сЪрой окрас- 

кой своего опереня и своимъ иБнтемъ. Убитая птица оказалась 

самцомъ разсматриваемаго вида съ сильно развитыми ез{ез. 

ВсЪ обыкновенно черныя нерья у этого экземпляра были с$- 

раго цвЪта, какъ у старой самки Мизеесара соПаг1з п только кое- 

гл въ оперенти, особенно на лбу, гдЪ есть два бЪлыхъ пятнышка, 

на кроющихъ крыла и на надхвостьВ, нЁёкоторыя перья переокра- 

сились въ черный цвЪгь. По Науману, это — „]йпоегез Маппейеп“ !). 

Птица была осторожна и ила хорошо. По-моему, у этого экземи- 

ляра запоздало весеннее расцвЪчиван!е безь линьки. 

Наконецъ, пенормальная весна текущаго года иринесла намъ 

небольшое число мухоловокь этого вида. 17.ГУ.98 г. замЪчено 

одновременно въ трехъ мЪ$стахъ Харьковскаго уЪзда три одино- 

кихъ, вполнЪ расцв$ченныхъ самца мухоловки-пеструшки. Одинъ 

изъ нихъ убить охотникомъ М. Манжосомъ въ окрестностяхъ с. 

Б.-Даниловки, на х. ОчеретянкЪ. 

Итакъ, мухоловка-неструшка очень р$дкая, случайно залегная 

(можеть быть и случайно гнфздящаяся) птица западной части Харь- 

ковской губ. 

Экземпляры коллекщи: № 100 6 а4. 19.[У.37 овр. Паренсюй (Волч. у.), 
1667 6 а4. 17.ТУ.93 х. Очеретянка (Х. у.). 

1) Мапшалп. Мабаге. 4. Убе. Пеиёзе 1. Тай. 64; см. также С. В. В. М. 

Уо1. ГУ, р. 158 (Зоцие шайе ш зесоп@ уеаг). 
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67. Мизссара соЙагз, Вес. 

1838. Мизсесара а блсоз. ... . . Вриницюй (П), тетр. 8. 

Криницк! оставиль въ своей рукописи (П) замку, изъ ко- 

торой видно, что Офлошейка „изрЪдка встрЪчается въ тЪнистыхъ 

лЪсахъь Харьковской губершиа“. Чернай не нашель ея у насъ и 

полагаегь предЪломъ расиространеня „Мазелсара а 10$“ къ 

востоку губерни Елевскаго учебнаго округа (УП, стр. 40, п. 5). 

А. А. Колесовъ наблюдалъ появлене бЪлошейки въ окр. Х. с.-х. 

ф. въ слВдуюшля числа (ш 166.): ...3.У.87, ...7.У.89, 21.1У.90, 

...5.У.91 и 24.[У.92 и— исчезновене: 28.У1.89, 13.УП.90, 3.УТ. 

91 и 28. У1.92. 

Въ нашей губерни мухоловка-бЪлошейка принадлежить м$- 

стамп къ весьма обыкновеннымь гнЪздящимея и пролетнымъ 

птицамъ, мфстами же очень р%Ъдка; происходить это велЪдетве 

прихотливости птички относительно выбора мЪ$стообитаня. Оди- 

ночныя мухоловки этого вида попадаются, конечно, во веЪхь 

частяхъ нашего края. Въ 1376 году, лБтомь въ первый разъ 

замЪчена мною эта мухоловка въ селЪ Лебяжьемь, Эмевекаго 

уБзда (вфроятно гн$здящаяея, такъ какъ попадалась на глаза 

довольно часто въ одномъ и томъ же участкЪ сада, въ его ди- 

кой части). НЪсколько лЪть прошло съ тЪхь поръ, и я не 

встрЪчалъ ее нигдЪ въ окрестностяхъь указанной местности. На- 

чиная съ 1884 г. (18.1\), когда я вновь ее замЪтиль, о$лошейка 

стала мнЪ попадаться въ большомъ числЪ, такъ какъ я нашелъ 

удобнЪйпия мфета для ея гнЪздован1я. Вообще, въ качеств» гн%з- 

дящейся птицы. ОЪлошейка встрЪчается преимущественно въ лЪ- 

систыхъ частяхъь нашей губернии. 

Любимымь мЪстообитамемьъ служать ей значительныя ило- 

щади какъ долиннаго, такь и высокаго, водораздВльнаго лЪса съ 

р$дкимь подлЪскомъ; чЪмъ тфнистЪе лЪсъ, ч$мь больше въ немъ 

старыхъ, дуплистыхъ деревьевъ, т$мъ большее число мухоловокъ 

можно въ немъ найти. Въ борахъ внЪ времени пролета я вид$лъ 

бЪлошейку всего одинъ разъ. Въ наибольшемъ чиелЪ попадалась 

мн эта птичка въ дубовыхь лЪсахь Чугуево-Бабчанскаго лЪени- 

чества, въ Волчанскомъ уЪзздЪ и въ Гомольшанской дачЪ, Змев- 



скаго лфеничества. Въ нпервыхь лЪфсахъ-—множество полусгнив- 

шихъ пней, а также и сами дубы у корня часто имфютъ дупла 

съ узкимъ отверсмемъ. Въ этихъ то дуплахъ мухоловки помфща- 

ють свои гнфзда и поэтому съ прилета поселяются въ такихь 

лЪеахь и живуть въ нихъ безвыходно до самаго отлета. 

Прилетъь происходить съ половины и даже въ началЪ второй 

трети апрЪля; въ это время появляются въ одиночку или неболь- 

шими группами главнымъ образомъ самцы; валовой же прилеть 

бываетъ съ конца второй и въ срединЪ послФдней трети этого 

мфеяца. (18.ГУ.84, ...20.1У.85, 12—20.1\.86, 12—17.У.87, 17. 

1У.88, ...28.1У.89, 15—17.1У.90, ТЛУ—5.У.91, 20—25.ЛУ.92). 
Самки летять весною отлфльно отъ самцовъь и появляются нЪ- 

сколькими днями позже. Прилетфвпие раньше самцы, по 10— 

15, держатся до прилета самокъ вмфстб, хотя и не тЪено; на- 

держиваются они около сырыхь мЪфеть въ большихъ лфсахъ съ 

густымъ подсфдомъ; ифн1я до ирилетга самокъ я не слышалъ. 

Первое время ихъ не особенно трудно застрЪлить, такъ какь они 

еще не пугливы и держатся невысоко на нераспустившихся еще 

дубахъ или по подс$ду; но, испытавъ первое преслЪдоване, почти 

не даютъ возможности подойти къ нимъ на достаточно близ- 

кое разстояне и, непрестанно перенархивая съ дерева’на дерево, 

добираются до самыхь верхушекъ послЪднихъ. 

Гнфздятея Офлошейки препмущественно въ тЪхъ мЪетахь, гдЪ 

есть склонъ къ лфеной балкЪ или гд$ среди лЪса образуется 

поляна; но нерфдко находиль я ихь гнфзда и въ высоколе- 

жащихъ, глухихь м$стахъ лЪса. Поиадались также гнЪзда въ дуп- 

лахъ на значительной высотф, но обыкновенно они располагаются 

у самой земли. ГнЪздо снаружи сваляно изъ небольшого количества, 

сухихъ листьевъ, травянистыхь стебельковь и грубой мочалы; въ 

лоткЪ располагается боле тонкая мочала и немного конскаго во- 

лоса. Одно гнЪздо состоитъ изъ сухихь листьевъ и толстаго слоя 

мочалы, постененно утончающейся къ полушаровидному лотку; на 

наружной части гнЪзда лежить большая пленка какого-то луко- 

вичнаго растеня. 

Къ сожалЪ нию, много гнфздъ этой птички съ кладками пода- 

рено мною различнымъ лицамъ и поэтому могу ипривесть размЪры 

только двухъ, сохранившихся у меня, гнздь и яличекъ (гн. 

№47, а, ВБ): 

Н. Сомов». Орнит. фауна Х. г. 10 
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а Ь 

Ламетръ гнфзда=120 115 

Высота 2 =. 80 

Лламетръ лотка = 53 50 

Глубина р -— 3935 

Вь началЪ мая, если прилегь правильный и погода благо- 

приятная, находилъ я оть 5 до 7, обыкновенно 6—7, ненасижен- 

ныхъ яицъ (5. У. 84 г.—4 яйца съ небольшимъ зародышемъ); 

самая поздняя кладка найдена мною 20.У. 86 г. (6 ненасижен- 

НЫХЪ ЯИЦЪ). 

Яички имфютъ нфжную матовую скорлупу и всегда одно- 

цвфтны—свЪтло-яре-голубыя (бирюзовыя) безь малйшихъ пятенъ. 

Разм5ры ихъ: 

ина 1 ПИТТ И 

Ширина==13 13,5 13° 12, 13,, 13. 13 

о ТО И И. 
ПТирина==12., 12: 125: 1312 12. 12.-- 

Если не тревожить птички, не заставлять её поспифшно сле- 

тать съ гн$зда, то можно замфтить, что яички располагаются не 

рядами, а всегда кольцомъ съ однимъ центральнымъ. Высиживаетъ 

влавнымь образомъ самка, самець же только на короткое время 

её смЪняетъ. 

Съ начала послфдней трети мая вылупляются птенцы, п къ 

половинЪ 1юня они вполн$ уже сомостоятельны. Повилимому, 

нормально второго выводка не бываетъ пли только немномя 

пары приступаютъь ко второму размножению; одинъ только разъ 

нашель я гнфздо съ 5 слабо насиженными яйцами 7. УТ. (84); 

вфроятно это была вторая, но вынужденная уничтоженемъ первой, 

запоздавшая кладка. 

Линьки этой итицы у наеь я че наблюдалъ, такъ какъ пос- 

ЛЬ вылета птенцовъ бфлошейки становятся какъ-то мало замЪтны, 

перестаютъ почти издавать крики предостережентя и поэтому усколь- 

зають отъ наблюдателя. Питается бЪлошейка, подобно сфрой му- 

холовк, всякими, преимущественно летающими, насекомыми. 

Отлеть происходитъ постепенно съ послФдней трети Поля и 

особенно въ срединЪ и послфдней трети августа; иногда, какъ 

это было въ 1889 и 1890 годахъ, въ первой трети августа наши 

совсЪмъ исчезаютъ изъ здЪшнихъ краевъ (5.У11.89 и 2.УШ.90). 

,6 

56 
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Осеный пролетъ очень не великъ, и итички замЪчены больше въ 

одиночку въ концЪ августа или р$фдко въ первыхъ числахъ сен- 

тября. Въ 1886 г. послВднюю прашлось мнф наблюдать 11.[Х. 

(16. УШМ—3.[Х.84, 20.УШ.85, 16. УШЬ—11.1Х.86, 23.УШ. 87, 

05. У1.89, 12:У11.90). 

Наши мухоловки виолнф типичны; конець 2-го махового ле- 

жить между 4 и 5, ближе къ послБднему, или же 2—5; бываеть 

также между 4 и, ближе къ 4-му. Что касается распростране- 

ня и распредълентя благо цвЪта, то оно подвержено сильнымъ 

колебанямъ. Никогда не попадались мнЪ весною мухоловки этого 

вида въ сБрыхь цвБтахъ (т. е. сь неоконченнымъ переокраши- 

вантемъ), какъ это наблюдается у предшествующаго вида. Одни 

изь самцповъ прилетають съ проиглогодними летками, и это м0- 

лодые, у которыхъ на 2—3 первыхь большахь маховыхъ, какъ и 

вообще во всемъ оперенш въ такомъ случаВ, тВмъ мене бЪлаго 

цвфта, чВиъ болЪе они изношены. Старики прилетають съ боле 

свфжими черными летками, между тфмъ какъ у молодыхъ он 0о0- 

лье буровато-сфры. На нихъ, начиная съ третьяго, р'»Ьже съ чет- 

вертаго большого махового пера, замЪтно тВмъ большее зеркальце, 

чЪмь, какъ кажется, судя по осторожности, старше птица. У са- 

мокъ первое зеркальце начинается съ внфшняго опахала четвер- 

таго махового пера. Хвостъ бываеть то совершенно одноцвЪтный 

черный, то съ большею или меньшею примфсью чисто-бЪлаго 

пли сфроватаго цвЪта на коайнихъ рулевыхъ. У большинства сам- 

цовъ на внЪшней опушкЪ этихь перьевь находится бЪлая по- 

лоска, ни изрЪдка бываетъ также незначительное бЪлое пятнышко 

па внЪшнемъ опахалЪ каждаго второго рулевого пера. У самокъ 

всегда бываеть ОЪлая полоска на трехъ крайнихъ рулевыхъ перь- 

яхъ съ каждой стороны хвоста; рЪже она отсутствуеть на третьихъ 

рульевкахъ !). Надхвостье самцовъ бываетъ такъ же, какъ и 

ошейникъ, болЪе или менЪе бЪлаго цвЪта или съ примесью чер- 

ныхь перышекъ, но никогда ошейникъ не прерывается на спин- 

ной сторонЪ. У самокъ на надхвостьЪ тоже пробиваются иногда, 

бЪлыя перышки, равно какъ зам чается и почернз не всего опереня. 

На изображен у Дрессера, при сравненйи съ нашими птицами, 

недостаетъ зеркальца на первыхь маховыхъ, а у самца слишкомъ 

много бЪлаго ивфта на внфшнемъ опахалЪ крайнихъ рулей. 

1) В. Меуег. „Дазйбе и. Вене.“ ха Меуег ип \\оШ „Тазспепись 

4. Чешёзев. УбсеПкипае“ (1892), $.78. 

10* 
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Экземпляры коллекции: № 94 6 аа. 18.1У.37 овр. Паренсюй (Волч. у.), 
95 & а4. 14.У.86 1., 96 бад. 17...37 р. Тетлежка (Волч. у.), 

97 5 аа. 19.[У.87 оврагъь Паренеюмй (Волч. у.), 98 6 аа. 

17.1У.87 р. Тетлежка (Волч. у.), 99 © аа. 17.У.87 с. Кочетокъ 

{Зм. у.), 252 © а4. 5.У.88. Волчанск. уфздъ, 514 6 аа. 28У. 

89 с. Кочетокъ (3м. у.), 515 6 а4. 14. №., 556 © аа. 17.УТ. 

39 №., 5383 5 а4. 18.\.89 1., 990, 991, 999 5 а4. 15.У.90 
с. Кочетокъ (5м. у.). 

68. Мизесара рагуа, Вес $. 

1888. Мутоловка малая. р . Колесовъ (Х). 

1892. НгуЙиго$егпа ратоа, Весйзё.. . Зарудный (ХШ), стр. 143, п. 72. 

Никто изъ нашихъ наблюдателей до А. А. Колесова не на- 

шелъ у насъ малой мухоловки. Чернай (УП, стр. 28) только вы- 

ражаетъ надежду, что „Мизелсара ратуа, Вес1$6.“ будеть совре- 

менемь найдена вь нашей фаунЪ. А. А. Колесовь отмЪтилъь по- 

явлен!е ся: 191). 1У.88 (Х), 26.[У.89, 1.У.90, 28.ГУ.91, 22.1У.92 

и исчезновене (ш И&.): 24.УШ.38, 28.УТ.39, 5.У1Т.90, 10.УШ.89 

и 30.\1.92. Н. А. Зарудный считаеть (ХИ) малую мухоловку 

обыкновенною гнЪздящеюся птицею долины верхняго теченя 

р. Орчика. 

Малая мухоловка, по моимъ наблюденямь, мЪФстами одна 

изъ самыхъ обыкновенныхь лфтнихъ, гнфздящихся, рЪже пролет- 

ныхъ итиць, въ другихъ же, напротивъ, она очень и очень рЪдка. 

Въ наибольшемъ числЪ находиль я её въ казенныхь лфсахъ въ 

Эмевскомь и Волчанскомъ у$здахъ. Малая мухоловка принад- 

лежить вообще къ числу характерныхъ итицъ нашихъ лЪеистыхЪ 

местностей. Станщей она избираетъ большие свЪтлые лфса съ 

подлЪскомь и преимущественно—дубовые; попадается также въ 

большихъ садахъ; въ борахъ же внЪ времени пролетовъ я её не 

находильъ, такъ что у насъ она является по преимуществу обита- 

тельницею большихь лиственныхь лЪсовъ. МЪстопребыване ея 

здЪеь—подлфсокъ или среднйя вфтви деревьевъ, какъ по опуш- 

камъ, такъ и въ глубинЪ лЪса. 

Прилетаеть къ намъ малая мухоловка въ одиночку почти въ 

одно время сь предшествующимъ видомъ, т. е. съ конца второй 

треги апрЪля; главныя массы показываются тоже въ одно время. 

Обыкновенно валовой прилетъ бываеть съ начала посл$дней тре- 

1) Въ печати ошибочно указано 15. 
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ти апрфля п вообще до конца этого м5еяца, рЪже въ началЪ 

мая; такь въ 1886 г. самцы показались только 5.У.(20.1У.82, 18 — 

24.]У.33, 20.[У.84, 22.]У.85, :..5.У.86, 20.[У.87, 19—20.ТУ.88, 

25—28.[У.89, 25 ЛУ—1У.90, 28.1У.91, 22.1У.92). На пролетЪ 

попадаются одиночно или небольшими группами. При раннемъ 

прилетЬ проходитъ недЪля или болЪе, прежде чБмъ мухоловки эти 

начнуть свое ине п приготовлене къ гнёздованио. Пве это, 

состоящее изъ трехъ —чегырехъ колЪнъ, раздается съ ранняго утра 

и продолжается, особенно въ разгар брачнаго времени (половина, 

мая), до тЪхъ поръ, пока вь лЪсу сне наступить полная темнота. 

При ибн! самецъ спдить на какой-нибудь вЪткЪ на средней вы- 

сот$ дерева и издаеть звуки черезъь извЪетные промежутки вре- 

мени, какъ бы выжидая пока другой отвЪтить гд$-нибудь. Въ 

это время птица у нась не пуглива и близко подпускаеть къ себЪ, 

но всё-таки замфтить её иногда бываетъ очень трудно; извЪдав- 

ипя же преслЪдоване ум$ютъ остаться незамЪченными. 

Гн$зда мостять главнымъ образомъ въ различныхь дуплахъ 

и углубленяхъ стволовъ, а также на деревьяхъ при стволЪ, на 

отходящей тонкой вЪткБ или сукБ. Бь развилинахъ вЪтвей дале- 

ко отъ ствола гнЪздъ ея я не находилъ. ГнЪздо располагается 

на высотЪ около 5 ш.; по птицЪ оно не очень маленькое; спле- 

тается оно рыхло изъ зеленаго моха (Пурпат), сухихь листочковъ, 

стебельковь травъ, растительнаго пуха, конскаго волоса и немно- 

гихь тонкихъ мочалинокъ; лотокь довольно жидко выстилается 

конскимь волосомъ. Размфры (первыя числа относятся къ гнЪз- 

ду № 7: 

Лламетръ гнЪзда=90 100 

Высота, и. —20 65 

Лламетръ лотка =50 052 

Глубина о —=45. 140 

Въ самомъ конц мая или въ началЪ 1юня находятъ полную 

кладку изь 5 ненаспженныхъ яицъ. Яички бываютъ двухъ родовь 

окраски: одни, найденныя мною и г. Диптренко, имЪють крайне 

нЪжную, слабо-блестящую или нфжно-матовую скорлупу, розовато- 

желтоватый фонъ и усЪяны множествомъ неясныхъ мелкихь ро- 

зовато-ржавыхъ крапинокь, которыя концентрируются къ тупому 

концу яйца. Так!я—по окраскЪ напоминають лица ЕгИВасиз гафе- 

са. Яйца другого типа имфють несколько болБе тёмный фонъ 
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зеленоватаго цвЪта, крацинки большей величины и рЪзче огра- 

ничены; так1я— похожи на яйца Мизс1сара от130]а. Размзры: 

Длина —=16.:; 16 15.5) 163, 16. 16. 

Ширина = 2. 15212, 13 

Питаются малыя мухоловки мелкими насЪкомыми: двукры- 

лыми, жесткокрылымп, которыхъ ловятъ на лету, и мелкими гусе- 

ницами (\У1сто]ер1Чор{ега), которыхъ снимаютъ съ листьевъ и да- 

же хватаютъ въ то время, когда онЪ спускаются съ листьевь на 

длинныхъ паутинкахъ и висять въ воздухЪ. Повидимому, берутъ 

насфкомыхъ также, хотя и р$дко, и сь земли. 

Отлетаютъ наши старыя мухоловки въ половинЪ августа, 

даже раньше (4.УШ. 89 и 2. УШ.90 г.), п, повидимому, уже 

вылинявши; рЪдко остаются молодыя мухоловки до конца авгу- 

ста. Съ этого времени начинается пролетгь, который тянется съ 

большими перерывами до начала сентября, рЪже до конца второй 

трети этого мЪсяца. Въ послЪднее указанное время зам чены оди- 

нокя молодыя. ПослЪдняя однажды замфчена 3.Х.90. На пролетЪ 

держатся по-нЪсколько или одиноко со стайками синицъ, пЪно- 

чекь и др.; носфщаютъ въ это время сосновые, особенно неболь- 

ие, боры, срубы и маленьюме сады. 24.УШ.388 А. А. Колесовъ 

слышалъ полное ине одного пролетнаго самца (т 1166.). (10.1Х.83, 

4.[Х.84, 28.УШ.85, 20.УШ.87, 24.УШ.88, 24.УШ—20.1[Х.89, 

19.УШ—20.]Х.3.Х.90, 5—27.У.91, ...3.4Х.92). 

Самцы этой мухоловки у насъь такъ же, какъ и на западЪ, 

сильно варьируютъ въ окраскЪ горла и верхней части груди. 

У однихъ эти части ярко-ржаваго цвЪта; цвЪта значительно 6о- 

лЪе интензивны, и окраска эта занимаетъ гораздо большее ипро- 

странство, чЪмъ на изображени у Дрессера; у другихь—, даже въ 

майскомъ нарядЪ, горло и грудь ничмъ не отличаютея отъ 

соотв тствующей окраски этихъ частей у самокъ. Эти бЪлогор- 

лыя птицы встр$чаются у насъ въ одинаковомъ числЪ съ ржаво- 

горлыми и точно также приступаютъь къ размноженю '). 

Прим чан! е. Кажется, что трехкол5нная пфень принадле- 

жить молодымъ бфлогорлымъ самцамъ, въ то время какъ четырех- 

колЬнная — принадлежитъ старымъ, ржавогорлымъ; но относительно 

этого требуются еще дальнфйпия наблюдения. 

1) БЗеефорт. Ор. с., Уд]. Т, р. 386. 
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Экземпляры коллекщи: № 251 & а4. 5.У.57 с. Кочетокъ (3м. у.), 265 6 

а4. 301У.88 Ш., 599 5 а. 18.У.39 ., 783 & му. 20.[Х.89 
с. Б.-Даниловка, (Х. у.), 979 5 а4. 15.У.90 с. Кочетокъ (5м. 

у.), 1083 Ф у. 20.[Х.90 х. Замуруевъ (Х. У.), 1564 6 а4. 6. 

УТ.92 с. Гомольшанская каз. лЪен. дача (3м. у.). 

Кат. ШМВОМОХМШ М. 

еп. Нагип4о. 

69. Нгипдо гиз#са, [лоп. 

1767. Ласточки . . Горленской (Хроногеогр. опис. г. Харькова). 

1768. Ластовки. . Ковалевски (Географ. оп. м. Ольшаной съ у.). 

1769. Ластовицы. . . Львовъ (Географ. опис. г. Ахтырки съ у.). 

1769. г. . Бавыкинъ (Географ. опис. г. Изюма съ у.). 

1775. Ластовки . . Горбачевъ (Опис. м. Хотомли съ у.). 

1829. Нотипо тизИса. Тлп. . Криницкий (Т), стр. 683. 

1850. р. з .. . Чернай (ПО, стр. 86. 

1850. м Е Тлп. . Слегпау (У), 5. 609 п. 17; 5. 615, п. 14 5. 

1851. Ласточки . Гавриловъ (Сельская лфтопись). 

1851. з . Рудинекй (1514.). 

1851. > ие. « Алепадюй @510..). 

1851. > ИХ .. Приходинъ (Из4.). 

1852. НатитЯо тизиса . . Слегпау (УТ), $. 552; 556, п. 13. 

1853. е т... . Чернай (У), стр. 36, п. 79. 

1856. Ласточка . Черняевъ (ВЪстникъ естествен. наукъ) 1356, 

№ 5, стр. 130, 131. 
1865. ы . . Лебедевъ (Хар. Губ. ВЪд.), приб. № 5. 

1866. Штипао тизИса . Чернай (ТХ), стр. 7. 

1888. Ласточка деревенская. . Колесовъ (Х). 
1892. Нагитао тизИса, Т,. . Зарудный (ХИП), стр. 142, п. 34. 

Ластивка. 

По Криницкому, деревенская ласточка была убита 1 августа 

1829 года, 71 апрЪля 33 г. и 29 марта 37 года. Чернай записы- 

ваеть слБдующие дни ея прилета (ТУ): 7 апрБля 1888 г., 29 марта 

37 г., 10 апрЪля 45 г. п 9 апр$ля 46 года; отлегь у него от- 

мфченъ 15 сентября 45 года. Свящ. Гавриловь замфтиль первую 

ласточку въ сель КолядовкЪ, СтаробЪльскаго у.,—25.1Ш.51 и от- 

леть—15.[Х.51. Свящ. Рудинсый на х. Великоцкомъ, Староб. у., 

отмфтиль прилетъ 18.ГУ.51 и отлегь 20.УШ.51. Ш\т.-канат. 

Клепацый въ сл. АраповкЪ, Купян. у., отмтиль прилетъ 15.ГУ. 

51 и свящ. Приходинъ—10.0.51 т. Червай иприбавляеть еще 



нЪфсколько наблюдений (УТ) прилета этой птицы: 12 апр$ля 49 
года, 13 апрфля 50 года и 13 апрфля 51 тода; въ „ФаунЪ“ 

(УП) онъ замфчаетъ, что деревенская ласточка прилетаегь съ 

половины до конца апрЪля. Г. Лебедевь пишеть изъ города Ста- 

робЪльска, что 11.Х.64 году въ воздух вились ласточки. По его 

словамъ, „ласточки у насъ обыкновенно отлетають въ первой 

половин сентября и къ Воздвиженью не бываеть ни одной“. Въ 

своей первой (ПТ) замфткЪ Чернай полагаеть, что эта ласточка 

является 8-мя пли 4-мя диями раньше слЗдующаго вида. ИзвЪет- 

ный ботаникь, покойный профессорь Харьковскаго университета, 

В. М. Черняевъ '), замЪтиль, что въ 1855 г. „ласточки необык- 

новенно рано начали собпраться въ многочисленныя стада п остав- 

лять свои гнЪзда. Въ послбдней ноловинЪ поля мфеяца (вЪ одной 

извЪетной м$етности), при моихъ глазахь переселились онф изъ 

всегдашнихъ своихъ жилищь въ тростники, гл тысячами проводили 

ночи п потомъ вдругь вс улетБли, за исключенемь весьма не- 

многихъ отетавшихь: 1 сентября ихъ уже не было. Въ здЪшнемъ 

кра обыкновенно ласточки отлетаютъ около 10 сентября, а по 

народному около дня Воздвижения Честнаго Креста (14 сентября)“. 

А. А. Колесовъ отмФтиль появлене первой деревенской ласточки: 

3°).1У.88(Х), 11.1У.89, 2.1У.90, 6.[У.91, 8.1У.92 ш отхеть (п 

1166.): 10.[Х.89, 31.УШ.90, 3.1Х.91 и 13.Х.92. Н. А. Зарудный 

считаеть (ХП) деревенскую ласточку обыкновенною итицею, гнЪздя- 

щеюся въ долин$ р. Орчика, въ окрестныхъ стеняхъ и около лЪе- 

ныхь острововъь въ Валковскомь у. и притомъ всюду на жильЪ 

человЪ ка. 

Въ нашей губернии деревенская ласточка очень обыкновенная 

гнфздящаяся и пролегная итица; обитаеть она у нась исклю- 

чительно на постройкахъ. 

Прилетаетъ къ намъ въ одиночку пногда въ нослЪднихъ чис- 

лахь марта; обыкновенно немног1я появляются въ первыхъ чис- 

лахъ апрфля, главныя же массы появляются въ среднемь около 

конца первой трети апрЪля. Самую раннюю одиночную замЪтиль 

я въ Эмевекомъ у$здЪ 28.1Ш.90. Въ 1889 г. первыя (2) замф- 

чены 31.П1Т., валовой же и окончательный прилеть и иролеть быль 

только 12.ТУ. (10.1У.77, 8.1У.78, 5.ЛУ.80, 7.ТУ.81, 29.Ш.—5 ЛУ. 

1) Вь печати по ошибк$Ъ указано В. И. Черняевъ. 

*) Въ печати по ошибкф указано 15. 
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82, 8.1.83, 10.1У.84, 31.ШЫ—8.ДУ.85, 1—8.У.86, 29.ШЫ— 8. 

Г\.87, ...11.1У.88, 31.1—12.1У.89, 28.Ш-—12.ЛУ.90, 30.Ш— 

10.1У.91, 6—11.1У.92). 

Гн$здитея она препмущественно въ деревняхъ, въ хворостя- 

ныхъ трубахь, сараяхь, клуняхъ и др. строевмяхъ; рфже попада- 

ются гнфзда ея въ предмЪстьяхь городовь и еще рЪже внутри 

городовъ, гдЪ онЪ поселяются въ конюшняхъ, сараяхъ и изрЪдка 

на галлереяхь. Много териятъ ласточки оть воробьевь, занима- 

ющихЪ ихъ гнфзда и которыхъ онЪ не въ силахь прогнать сообща. 

Одно гнЪзло этой ласточки найдено было мною подъ соломенной 

крышей деревенской избы. Прикр$илялось оно однимъ бокомъ къ, 

выбившемуся и свисавшему на 20—30 сантиметровь, пучку соломы, 

такъь что представляло родъ висячаго гнфзда вЪсколько воронко- 

образной формы; высота его была около 130 мт. ГнЪзда им ють 

обыкновенно форму округленныхъь кронштейновъ и бывають раз- 

личной высоты; чЬмъ шереховатЪе новерхность, на которой при- 

кр$илено гнЪздо, тВмъ оно ниже. Своими верхними краями гнфздо 

не касается нависающихь предметовь, какь это бываеть у ла- 

сточки городской. Лотокь въ передней части гнфзла вообще не 

глубокъ, далБе же получаеть большую глубину. Матераломь для 

гн$зда служить р$чной илъ, иловатый песокъ, суглинокъ и др. 

въ перемЪшку съ соломинками и конскимъ волосомъ. Лотокъ высти- 

лаетея тонкими стебельками злаковъ, п особенно забрасывается 

ими задняя, углубленная часть; лотокъь вытянуть обыкновенно по- 

перечно. Поверхъ подстилки изъ соломинокъ располагается слой 

мягкихь перьевъ (куриныя, иволги, чернаго дрозда, и др.) и кон- 

скаго волоса. Въ общемъ лоточекь выходить довольно плоский. Раз- 

мБры гн$зда № 32: 

ЛДламетрь гнЪзда = 85— 140. 

Зысота = 190. 

Лламегръ лотка — 770—100. 

Глубина Г. —= 40. 

Выводится у насъ эта ласточка два раза въ лЬто. Первую 

кладку, состоящую изъ 5—6 яицъ, въ ненаспженномъ состоянш 

находиль я съ конца первой трети и около половины мая. Яички 

имфютъь удлиненную, часто нфеколько веретенообразную или валь- 

коватую, форму съ быстро закругляющимиея полюсами; бывають 

п правильно яйцевидныя; рзже встрЪчаются яйца прибрюшистой 
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формы. Скорлупа нфжная, слабо-блестящая и чисто-бЪлаго цвФта; 

оть просвфчивающаго желтка яички въ ненасиженномъ состояни 

кажутся разоватыми. По всей поверхности лица, гуще—ближе къ 

тупому полюсу, разбросаны въ небольшомъ числЪ основныя сЪро- 

флолетовыя или темно-фтолетовыя пятнышки, крапинки и рЪже пло- 

щалки; поверхностныя пятнышки (иногда значительныя пятна и 

рЪже цфлыя площадки) и точки имфютъ ф1олетово-бурый, крас- 

новато-буроватый, темно-коричневый пли ржавчато-красный цвЪтЪ. 

Н$которыя яички деревенской ласточки по окраскЪ иногда по- 

хожи на яйца лфеной иЪночки. РазмЪры: 

Ллана == 19.; В9,. 19, 19,: 19% 1955, 19.1 19515 69» ПЭ 22 

Ширина ==13 12,, 12. 12, 12,, 12.5, 14 14 ‚14 14 „11а, 

Длина, —==19.., 18... 19.. 19, 19% 19. 19... 20. Пао 

Ширнна=14 , 14 ,.13„ 13,; 14,14 14,,, 14,14 14 13... 5 

Птенцы вылетаютъ съ начала и около половины 1юня. Вторая 

кладка состоитъ изъ 4—5 яицъ п бываеть тоже около половины 

1юня. Самый поздюй вылеть птенцовъ наблюдался 20.У11.92 г. 

Старики у нась не м$няють опереня. У рано прилетаю- 

щихь молодыхъ весною замфтны на горлЪ еще несм$ненныя 

перышки. 

Улетають наши около конца августа, предварительно собп- 

раясь въ тростникахъ, особенно къ вечеру, въ огромныя стаи. 

Образованте такихъ стай замфчается уже въ концф первой трети 

августа, а иногда тавя стаи образуются уже къ концу 1юля. До- 

стигнувЪъ громадной численности, стаи эти скрываются утреннею 

зарею; на см$ну имъ собираются друтя и точно также исчезают 

зарею. Пролетвыхъ особенно молодыхь видно, хотя и не еже- 

годно, до конца сентября, рЪже въ началЪ октября, но уже въ 

одиночку. Позл$дняя одиночная молодая замЪчена въ Эмевскомъ 

увздЪ 15.Х.90. (15.1Х.80, 8.[Х.81, 10.1Х.82, 30.УШ.83, 18.[Х. 

84, 12.]Х.85, 7Т.[Х—3.Х.86, 23.УШМ—24.[Х.87, 14.]Х.88, 58. 

УШЬ— 15.15.89, 25.УШМ—26.1Х.15.Х.90, 3.6—15.1Х.91, 7—17. 

1Х.92). Главныя массы исчезаютъ вдругъ, такъ что отъ бывшихь 

наканунЪ вечеромъ десятковь тысячъ ласточекь не остаетея ни 

одной; но вскорЪ ихъ см$няютъ запоздавиия пролетныя. Этихъ нпо- 

слзлнихь на иролетЪ замфчаль я преимущественно днемъ 

и утромъ; держатся небольшими стайками или группами и 

тянуть невысоко черезъ степи и по р$чнымь долинамъ, лежа- 
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щимъ въ благопраятномъ направленш; въ нЪкоторыхъ удобныхъ 

мБетахъ останавливаются па нЪфсколько часовь, продолжають на 

лету ловить насЪкомыхъ и летять далЪе. 

Веб наши ласточки по окраскЪ типичны, и между ними рЪдко 

попадаются недфлимыя съ сильно ржавчатою нижнею частью т$ла. 

Прим чанте 1-е. Экземпляры съ частичнымъ альбинизмомъ 

встр$чаются не часто. Въ 1891 году замЪчена была въ Волчан- 

скомъ уУЗздЪ чисто-бЪлая деревенская ласточка. 

Прим чанте 2-е. Въ послЪднахъ числахъ 1юля 1892 г. попа- 

лась мнЪ семейка, одпиъ птенець которой обратилъь на себя 

мое внимане. Когда онъ сидфлъ, то казалея сильно горбатымь, 

на полегЬ же выдЪлялась его громадная голова, которая, каза- 

лось, тянула переднюю часть тЪла итички кверху. Въ общемъ, 

птичка эта летала хорошо, но ‘туловище держала не горизон- 

тально, а нЪсколько косвенно. ПослЪ нЪеколькихъ попытокь, ла- 

сточка была убита палкою. Оказалось, что у нея были сильно 

раздуты и смфщены шейные воздушные м$шки, такъ что вся верх- 

няя сторона шеи оть затылка до спины представляла воздушный 

и прозрачный пузырь. Перья на этомъ мЪерРЪ росли правильно, но 

были нЪсколько нахохлены и велЪдетве растянутости кожи стояли 

р%Ъдко. Родители и братья этого маленькаго чудовища, относплиеь 

къ нему замЪчательно нфжно. (Экземпляръ сохраняется въ спиоту). 

Экземпляры коллекщи: № 106$ у. 8.УП1.39 е. Кочетокъ (5у. у.), 542 5 
ау. 14а. 1№., 621 5 му. 14. 1., 1160 © фму. 23.УП.90 с. Баки- 

ровка (Ахт. у.), 1665 6 а4. 18.1У.93 с. Безлюдовка (Х. у.). 

Сет. Орфей 40т. 

70. СнейЧоп игЫса (Глпп.). 

1829. Ни’ит4о чи иса Т,. .... . Криницкш (Г), стр. 63. 
1850. Е г м Убрнаны(!). .стрь 36: 

1850. > я а - ©2етпау ТУ. 609 п. 15,3..615; п. 12155. 

1852. 5 я Рав ея. 6 : Ао: 552: 556 п. 12: 

1858. ь о 1 Чернай ‘(УТ ‘стр..36; 1: 78: 

1866. Городская ласточка. .... я (Х), етр. 7. 

1888. Ласточка лородская. .. . . Колесовъ (Х). 

Щурдкь, ластивка. 

Криницкимъ городская ласточка отмфчена итицею Харьков- 

ской губернши (Г). Чернай (1У) считаеть её нашей лЪтней итицей 
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и отм$чаеть ея прилетъ 18 аир$ля 1849 года; далЪе (УП, при- 

леть отм5ченъ: 10 апрЪля 1845 г., 9 аирФля 1846 г., 15 апр$- 

ля 1847 г.,Т апрЪля 1848 г. и 18 апрЪля 1849 г.; отлетъ отм - 

ченъ: 15 сентября 1845 г., 13 сентября 1846 г..и 12 сентября 1851 г.; 

затВмь (УП), Чернай говоритъ, что городская ласточка при- 

летаетъ съ средины до конца апрЪля, н$Ъсколькими днями позже 

предшествующаго вида; наконець (Ш и [Х), указываеть на ея 

прилетъ не раньше 7 и не позже 1$ анр. А. А. Колесовъ отм$- 

тилъ: ея прилетъ: 13.1У.88(Х), 12.[У:89, 6.1У:90,` 13.ЛУ.91, 

6.[У.92 и отлетъ: 21.У11.90, 26.УШ.91 и 20.У1Ш.92. 

Городская ласточка у насъ очень обыкновенная гнЪздящаянся и 

пролетная птица. Главныя ея м$стообитаня во время вывода 

итенцовъ — города и сёла, гдЪ есть каменныя постройки; въ де- 

ревняхъ, гдЪ нь посл6днихъ, она въ это время довольно р$д- 

ка, поел же вывода птенцовъ очень часто попадается п въ нихь. 

Прилегь въ масеБ бываеть обыкновенно около начала вто- 

рой трети апр$ля; однночныя же или въ небольшемъ числЪ по- 

падаются съ начала апрфля п даже раньше; вообще, какъ это 

замфтилъь уже Чернай, городская ласточка прилетаеть н$сколь- 

кими днями позже деревенской, но это бываеть не ежегодно; иногда, 

нервыя въ незначительномьъь числЪ показываются раньше послЪд- 

нихъ. Вь 1885 г. замфтилъь я небольшую стайку этихь птиць 

28. Ш, а первыя Ни’. таз. показались только 81.1; оконча- 

тельный прилегь Сре]. иг. быль 12.ТУ. НерБдко между пер- 

вымь прилетомъ ип временемъ окончательнаго водвореня ихъ у 

насъ проходигь болЪе недЪли. Г. Дмитренко сообщиль мнЪ, что 

онъ отмЪтиль въ г. ХарьковЪ слфдующля числа прилета городской 

ласточки: 6.[У.84 одна, 12.[У.35 много, 16.ТУ.86 немного, 17. 

ТУ.87?, 16.1У.88 много, 5.1\.89 н%Ъеколько, 7.1У.89 нзеколько и 

13.1У.90 много. (101.80, 3—9.1У.82, 12.1\.83, 6.1У.84, 28. 
Шр—12.ГУ.35, 8—12.[У.86, 5—11.[У.87, 3—13.1У.88, 2—11ЛУ. 

89, 1—6.1У.90, 7—18.[У.91, 4.5.6.1У.92). 

ГнЪздится, часто въ огромномъ числЪ, въ городахъ надъ окнами, 

при чемъ на одномъ окнЪф бываетъ по н%Ъсколько гнфздъ. Прошед- 

шимъ лЬтомъ, въ бытность мою въ с. Гряково (Валк. у., имБн1е 

г-жи Зарудной), заи$тиль я большую колонию гнЪздь этой птицы 

подъ небольшимь выстунпомъь крыши надъ окнами низкой угловой 

крестьянской избы. Однажды, въ большой колонии береговыхъ 

ласточекъ, расположенной далеко отъ всякихъ жилищь, пришлось 



мн замфтить пару городскихъ, подлетавшихъь къ летнымъ от- 

верст1ямъ гнЪфздъ, но такъ мнЪ и не удалось замЪтить влетЪли ли 

итицы въ одну изь подобныхь норъ, пли просто скрылись. 

ГнЪзда лепятся изъ плисто-песчаныхъ частицъь и цементи- 

руются слюною. Въ м$Ъстахъ, гдЪ къ такому матерлалу прим ши- 

ваются частицы мФлу, какъ напр. въ сл. БЪловодскЪ, Старобфль- 

скаго уфзда, гнЪзда этихь ласточекъь имЪють сильно бЪлесова- 

тый цвфть. Форма гн$фзда всегда представляеть часть шаровой 

поверхности съ однимъ небольшимьъ круглымъ летнымъ отверстт- 

емъ. Лотокъ выстилается (№ 103) сухими соломинками и пустыми 

колосками, а также небольшимь количествомъ перьевъ. РазмБры 

гнфздъ, въ связи съ мВетомъ, гл они прикрфиляются, сильно варьи- 

рують. И этой ласточкЪ приходится много терибть отъь во- 

робъевъ, занимающихъ ихъ гнЪзда. 

Ласточка эта выводить у насъ два раза вь лЪто; первая кладка, 

состоящая изъ 4—6 яицъ, въ пенасиженномъ состоянии бываеть 

въ половинЪ мая. Лички имфють обыкновенно круто закругляю- 

иийся тупой конець и постепенно заостряющайся другой полюсъ, 

хотя встрзчаются япчки п правильной яйцевидной формы. Окор- 

лупа нЪжно-матовая чисто-бфлаго цвЪта, но отъ просв5чивающа- 

го желтка кажется слабо-розовато-желтоватою. Разм$ры: 

УБина —19 19% 19, 19.. 19. 19.., 19. 19. 185519.: 1819 
Ширина==14 13, 14 13, 13,, 18, 13 13), 12 о о $ а ь 

Летаюние птенцы встр%чалиеь съ половины 1юня. Вторая 

кладка изъ 4 яицъ попадалась въ началЪ поня. Линька до сама- 

го отлета не наблюдается. 

ПослЪ вылета птенцовъ второго выводка, и вообще около 

конца поля, городскля ласточки, старыя и малыя, собираются въ 

стай и рыщуть по полямъ, деревнямь, около лфеныхъ опушекъ; 

часто въ большемъ числЪ разсаживаются по телеграфнымъ прово- 

дамъ, затБмъ присоединяются къ громаднымъ стаямъ деревенскихъ 

ласточекъ и вм стЪ съ ними ночують въ тростникахь по берегамъ 

р%Ъкъ и озеръ. Вм$етЪ сь послЪдними онЪ для ночевокъ. кромЪ 

тростниковыхъ зарослей, облюбовывають иногда какое-либо вы- 

сокое строене и буквально облфиливаютъ вов карнизы. Н»Ъкото- 

рое время держатся эти ласточки сообща съ деревенскими п за- 

т5мъ вдругъ, въ одно утро исчезаютъ, такъ что на другой вечеръ, 
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когда деревенская ласточки еще громадными стаями носятся надъ 

тростниками, между ними не замБчаешь уже ни одной городской 

ласточки. 

Наши начинаютъь исчезать съ конца первой трети авту- 

ста, а пролетныя тянуть до начала второй трети и самое 

позднее до средины сентября. Въ 1886 году я незамЪчаль про- 

лета посл 7.[Х.; въ 1889 г., въ конц августа я уже не видфлъ 

этихъ птицъ въ Э\евскомъ уБздВ. Отсталыя ласточки небольшими 

стайками летятъ днемь чрезъ степи и держатся на высот® 5—10 т. 

(24.УШ.50, ...4.1Х.81, 28.УШ.82, 29.УШ.83, 24.УШ.84, 29.УШЫ— 

10. 1Х.35, ...Т.[Х.86, 23. УШ.—4. [Х. 87, 23.УШ.88, 29.УШ— 

3.Х.89, 15. УШ—3.[Х.90, 26—31.УШ.91, 20.21.УШ.92). 

Экземпляры коллекциг: № 1008 5 аа. 10.У1.90 х. Замуруевъ (Х. у.), 1374 

5 а. 30.УП.91 г. Харьковъ, 1375 © а4. 14. 1Ъ., 1376 6 аа. 

14. 1Ъ., 1377 © аа. 14. 1. 
Кол. зоол. музея; № 5? а4. сеп. 95, зр. 1а (1826) окр. г. Харькова. 

ет. Соще. 

11. боШе мрама (Глил.) 

1768. Щури.......... Ковалевский (Геогр. оп. м. Ольшаной съ 

комис... 

1769. г ее. « Равыкинъ (Геогр. оц. г. Изюма съ у.). 

1773. Щуры (сз Горбачевъь (Оп. м. Хотомли съ у.). 

1829. На’ип4о тралча Г. ... . Криницюй (Т), стр. 68. 

1850. г: = „ ... . (2егпау (У), 8.609, п. 16, 5. 615, п.13 №15. 

1858. = о ты Черная (УМ) стр. 36. 80. 

1892. СонДе мраила. „ ... .Зарудный (ХП), стр. 142, п. 35. 

Чтуръ, шурь, щурокь. 

По Криницкому (Т), береговая ласточка встр$чается въ Харь- 

ковской губернш. По Чернаю (ТУ), это обыкновенная лЪтняя пти- 

ца, прилетающая въ аирЪлЪ; далфе (УП), Чернай говоритъ, 

что береговая ласточка прилетаеть съ средины до конца апрЪля. 

Н. А. Зарудный наблюдалъ ее около дер. Гряковой, на р. ОрчикЪ, 

въ Валковскомъ у., Харьковской губерни '). А. А. Колесовъ 

отм$тиль время ихъ появленя (ш 15.): 29.[\.89, 3.У.91, 

1) Орн. ф. Оренбург. края. Стр. 94. 
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28.[\.92 и исчезновене ихъ въ окрестностяхь Х. с.-х. ф.: 10.1Х.89, 

9.1Х.90 и 25.УШ.93. Н. А. Зарудный считаетъ (ХИ). береговую лас- 

точку обыкновенною гнЪфздящеюся птицею долины р. Орчика. 

Береговая ласточка въ Харьковской губернйи очень обыкно- 

венная лЪтняя, гнЪздящаяся и пролетная птица. Станшей изби- 

раетъь она пеключительно р$Ъчныя долины, гдЪ придерживается 

преимущественно обрывистыхъ, хотя бы и не очень высокихъ, бе- 

реговъ. ВетрЪчается она одинаково часто, какъ въ большихъ рЪч- 

ныхъ долинахъь лЬсистой части губернии, такъ и по степнымъ 

р$чонкамъ. 

Прилетаютъ береговыя ласточки во второй половинф, чаще 

въ послБдней трети, апрфля п скитаются стайками по р$камъ, ища 

новыхъ мЪетъ или носеляясь у старыхъ гн®здь. Прилеть происходить 

сразу ночью или на зар, такъ что тамъ, гд$ наканунЪ не за- 

мБчалось ни одной, ихъ появляется цфлая стая. (17.1У.81. 

6:82: 13...15, 20.1: 84, 23.1%. 85,. 17.1\.86, 16. ТУ. 87, 

20.1\.88, 20—29.]\.39, ...22.1У.90, 17.ДУ.91, 25—28.1У.92). 

Гнфздятея почти всегла коловями, нер$дко достигающими 

огромной величины, по обрывистымъ илисто-песчанымъ или чисто- 

песчанымь берегамь рЪкъ и по песчанымь обрывамъ рЪчныхъ 

дюнъ, часто на разстояни полутора верстъ оть воды. Въ чисто 

глиняномъ или чисто черноземномъ грунт гн$зда береговыхъ 

ласточекъ попадались мнЪ рЪже иеще рф же— въ мБловомъ рухлякЪ. 

Птицы почти всегда гнЪздятся очень недалеко отъ поверхности 

почвы. Обыкновенно, если занятый пласть почвы позволяетъ это 

велЪдстве своей толщины, отдЪльныя норы расположены очень 

тЪено другь возлЪ друга и другъ надъ другомъ, на высотЪ отъ 1 до 

4 т. надъ уровнемъ р$фки. Приходилось находить длинныя рядовыя 

колон въ дренажныхь канавахъ по лугамъ. Норы всегда дВлалют- 

ся самою итицею и, какъ кажется, прошлогодная не всегда за- 

нимаются. Иногда норы береговыхъ ласточекь занимаются во- 

робьями. ВеЪ норы, разрытыя мною въ нескЪ или въ илисто-песча- 

ной почвЪ, были почти горизонтальны и около 0,7 т. длины; ко- 

нечная, нЪеколько расширенная часть занята гнЪ®здомъ. Рыхлую 

подстилку его составляютъ сухе стебельки и корешки травяни- 

стыхь растешй, соломы злачныхъ растейй и т. п. матерлала; 

внутренняя часть состоитъ изъ тфхъ же, но болфе нЪжныхъ, ма- 

тер!аловъ, къ которымъ присоединяется нЪсколько крупныхъ, во- 
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гнутыхъ, обыкновенно куриныхъ, перьевъ. Лоточекъ представ- 

ляеть очень незначительное углублене. Размръ одного такого 

гн$зда (гн. № 50) слБдующий: 

Лламетръ гн®зда=110 

Высота 50 

Дламетръ лотка == 50 

Глубина ›„ — 20 

Обыкновенно, кажется, бываетъ только одинъ выводокъ, но 

мнВ приходилось находить и второй, что, быть можеть, зависить 

огтого, что у насъ гнфзда этихь ласточекъ, даже съ полувзрослыми 

птенцами, подвергаются страшнымь разорешямъ со стороны де- 

ревенскихъ мальчишекъ. Съ начала второй трети мая попадались 

мн кладки изъ 6—5 ненасиженныхъ яиць. Скорлупа яичекъ 

нЪжно- матовая, тонкая, чисто-бЪлая, розовато- желтоватая отъ 

просв чивающато желтка. РазмЪры: 

Длина —=2 19, ПЭ в бб И оо о ЫИ 

ИШТирина—12,. 12... №2. 19... 12... 13, 112, 2 
='6 

Даида ЕТ Л ое» Па О ТВ 
Ширина—12 12,. 12,13 13 ПЕН ое 

Въ посл$дней трети 1юня попадаются уже большия стаи мо- 

лодыхъ. Съ конца 1юля или начала августа огромныя стаи этихъ 

ласточекъ вмЪстЪ сь городскими и деревенскими скитаются всюду 

и ловятъ насЪкомыхъ даже на лЪеныхь полянахъ и опушкахъ. Къ 

ночи всв собираются въ тростникахъ. Приблизительно за часъ до 

появлентя первыхъ пролетныхь МусЯсогах, съ шумомъ, подобнымъ 

проливному дождю, бросаются съ высоты роп всфхъ трехь ви- 

довъ ласточекъ, п, ссорясь изъ-за мЪета, размВщаютея въ тростни- 

кахъ. Въ это время обыкновенно появляется откуда-нибудь чеглокъ 

или дербникъ и старается поймать какую-нибудь вылегёвшую 

ласточку. Съ гамомъ вылетаютъ ласточки изъ тростниковъ и долго 

густыми тучами носятся въ воздух, забираясь все выше п выше. 

ЗатЪмъ, какъ стрфлы одна за другой или цфлымь градомъ, бро- 

саются опять въ спасительные тростники. Несколько разь повто- 

ряются эти маневры, пока наступившая темнота не положить пре- 

дЪлъ охот соколовъ, не заставить ихь удалиться; но послфдне 

р%$дко удаляются безъ добычи. 
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Исчезаютъ наши съ конца августа, но пногда, особенно въ 

сильную засуху, п значительно раньше. Вообще, береговыя ласточки 

первыя покидають полчища деревенскихъ. Пролеть небольшихъ 

стаекъ длится до конца первой трети сентября; позже 19.1Х.90 

года (одиночная въ стайкЪ Н. газИса; появилась чрезь 16 дней 

послЪ окончанйя пролета) я не встр$чаль у насъ этихъ ласточекъ. 

На пролетЪ въ большихь массахь я ихъ не видЪлъ; обыкновенно 

онЪ ‘тянуть утренней зарей и днемъ вмЪстВ съ другими ласточками, 

но приходилось замфчать, какъ отставиия въ это время одна за 

другой или по несколько вмЪетЪ, слЗдуя изгибамъ рЪки, проноси- 

лись надь самой водой все въ одномъ и 'гомъ же направлеши къ югу. 

(28.УШ.80, 22.УШ.81, 29.УШ.82, 30.УШЬ—3.1Х.85, 15.УШ.— 

ХВ 6: 29). УТ 8 7... 11—11. 1.89, 13. У 5. 19.1%.90, 

‚31. МИ. 9, 30.УШ=20.УТТ.92). 

Экземпляры коллекци: № 530 Ф а4. 7.У.89 р. Донець (5м. у.), 650 6 му. 

9.У1Ш.39 с. Кочетокъ (Зы. у.), 1334 6 а4.4.У.91 с. Бакировка, 

(Ахт. у.), 1335 Ф аа. 17.1У.91 Па. 

Кол. зоол. музея: № а4. сеп. 95, 5р. За, а4. чеп. 95, зр. 8. р. Харьковъ. 

Кат. КАТХО@ШАО ЖЖ. 

УШ. ЕКМашим. 

Сет. Сат4иейз. 

72. Сагдие!$ е!едапз, Х\ерВ. 

1767. Щелята....... . Горленской (Хроногеогр. оп. г. Харькова). 

1767. ы. (.. ... Чернякъ (Географ. оп. м. Липецъ съ при- 

писными мЪетами). 

Ковалевсюй (Географ. оп. м. Ольшаной съ 

комиеарствомъ). 

1768. Шилята 

1768. Щелята....... .Бъ5ляевъ (Геотр. оп.м. Валокъ съ прип. жит.). 
1769. г с... о Львовъ (Геогр. оп. г. Ахтырки съ у.). 

1769. Щеми......... Кучериновъ (Геогр. оп. г. Сумъ съ у.). 

1769. о еее. о Бавыкииъ (Географ. оп. г. Изюма съ у.). 

1773. Щелята........ Лесевицюй (Опие. г. Мерефы). 

1773. Щемлы......... Горбачевъ (Опис. м. Хотомли съ у.). 

1829. Ета сат4иейз. Т,.. .Ириницюи (1), стр. 36. 
1850. я Согамейз „ . . Стегпау (У), 5. 612, п. 70, В. 614, п. 18. 

1858. Е сатаиейз „ . .Чернай (УП), стр. 30, п. 28. 

Н. Сомовз. Орнит. фауна Х, г. 11 
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1888. Щезленокъ. ... . Колесовъ (Х). 

1889. Сат4иейз @едатз, Зерй. ы Л п. 3- 

1892. з В Зарудный (ХП), стр. 143, п. 73; стр. 153. 

Щеоль. 

Криницюй и Чернай считають щегла осфдлою птицею Харь- 

ковской губ. А. А. Колесовъ наблюдаль его (Х) въ январЪ и 

декабрЪ 13888 года (ХТ. Н. А. Зарудный считаеть (ХП) щегла, 

весьма обыкновенною птицею, гнфздящеюся „какъ собственно въ 

долинЪ Орчика, такь и въ садахъ помфщичьихъ усадьбъ“. 

Щеголъ одна изъ самыхъ обыкновенныхъ нашихъ осздлыхъ, 

частью пролетныхь и зимующихъ птицъ; но нигдЪ, однако, 

особенно во время вывода птенцовъ, не встр$чается онъ въ очень 

большомъ числЪ. Во время вывода птенцовъ щеголъ обитаеть по 

опушкамъ лЪеовъ, въ садахъ п поросляхъь по л$енымъ срубамъ; 

посл же вывода птенцовъ они держатся по полямъ и степямъ, 

поросшимъ бурьяномъ и особенно чертополохомъ и репейникомъ; 

при этомъ рЪдко встрЪ®чаются стайки большой численности. 

ГнЪзда ихъ приходилось находить на различныхъ деревьяхъ: 

дубахъ, фруктовыхъ деревьяхъ и на различной высот$, но не ниже 

2 т. Постройка гнфзда начинаетея въ концф апр$ля. Н. А. 3а- 

рудный (ХИ, стр. 158) описываетгь гнфздо этой птицы, найденное 

имъ на ОрчикЪ, слБдующимъ образомъ: „24.УТ найдено гн%здо 

съ 4 сильно насиженными яйцами въ Соф\йскомъ саду на тол- 

стомь ивовомъ дерев, на высот около 25’. Помфщалось въ углу 

между главнымъ стволомъ и толетою боковою вЪтвью такимъ об- 

разомъ, что, прислоняясь къ стволу однимъ своимъ бокомь и 

частью основанйя, лежало почти все цфликомъ на вфтви. Постройка 

рыхлая, грубая и непрочная. Ст$нки состоятъ изъ двухъ хорошо друг» 

оть друга отдфляющихся слоевъ. Толстый наружный представ- 

ляетъ грубое и безпорядочное сплетеше тонкихъ прутиковъ, сте- 

бельковъ Сопуо]ушаза, стебельковъ и листьевъ различныхъ зла- 

ковъ, мужскихъ сережекъ ивы, ивоваго пуха, смолистыхъ покро- 

вныхъ чешуекъ отъ почекъ Рора!а$ пота и мочалы. Узвй внут- 

реннй— почти исключительно изъ тонкихъ прутиковъь и тонкихъ 

корешковъ, свитыхъ болЪфе тщательно. ГнЪздовая выстилка со- 

ставляется изъ тонкаго слоя тщательно прибитыхъ и свитыхъ ку- 

сочковъ разволокненной мочалы. Нужно замфтить, что въ той части, 
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которою гнфздо прислонялось къ стволу, наружный слой отсут- 

ствовалъ вовсе, а внутреннй— сводился почти на нЪтъ. РазмЪры: 

Высота, — 6б0шм. 

Глубина —= 40%. 

Ширина вверху — 100% 

Даметръ отверслйя = 60 „ “ 

ГнЪздо, хранящееся у меня (гн. № 77), помфщалось на пяти- 

лЪтней дубовой поросли въ развилкЪ трехъ вЗточекь и пмЪетъ 

велЪдстве этого нфсколько неправильную полушарообразную форму. 

Свито оно плотно изъ тонкихъ травянистыхъ стебельковъ, при 

чемъ мелкая полынка (Атетиза апз@1аса)съ листочками преобла- 

даегь въ основани и въ нижней части боковъ. Въ стфнкахъ по- 

падаются стебельки съ одногнфздными стручечками мелкихъ кресто- 

цвЪтныхъ. Лотокъ на днЪ густо выложенъ пухомъ репейниковъ, лопу- 

ховъ (Опорог4он, Сат@ииз, Гарра) п конскимъ волосомъ. РазмЪры '): 

Ламетръ гн$зда == 85. 

Высота, 45 

Лламетръ лотка = 55. 

Глубина, > 28. 

Первую кладку, состоящую пзъ 5 яицъ, находиль я въ не- 

насиженномь состоянйи въ первыхъ числахъ мая. Съ средины или 

въ конц 1юня бываетъ вторая кладка, состоящая изъ 4-хЪ, 

р$же 5 яицъ, но, повидимому, не всЪ пары приступають у насъ 

ко второму размноженю. Н. А. Зарудный даеть слЗлующее опи- 

сане яицъ щегла: „Основной фонъ яиць грязно свЪтло-сЪро- 

зеленоватый и довольно густо, особенно ближе къ тупымъ кон- 

цамъ, испешряется частью сливающимися другъ съ другомъ точ- 

ками, пятнышками и пятнами красно-бураго и с$робураго цвЪта. 

РазмЪры: 

Длина =19, шш. 19, шш. 20 м. 19; шт. 
“ ШТирина== 145) 14: ›» 14 ;„ 14 > 

Найденныя мною яички имфють очень нЪжную, совершенно 

матовую скорлупу блфднаго голубоватаго цвЪта съ мелкими основ- 

ными флолетово - розоватыми пятнышками, концентрирующимися 

т) ВеЪ гнЪфзда, которыя мн приходилось находить, были приблизи- 

тельно такихъ же размЪровъ. 

11+ 
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у тупого конца пли на немъ; иногда кром$ этахъ пятнышекъ встрф- 

чаются каракульки и штрихи того же цвЪта. Поверхъ этихъ пят- 

нышекъ разбросаны красновато-бурыя каракульки, запятыя, зиг- 

заги, волоски и точки. Разм$ры: 

Длияа ==17,; 11 17.1818. 18.518 Г, ВИ, 18,018 

Шарина= 13,; 13: 13.1813 .,18, 14 ‚13.13... 14 14 
28° 

9 

Птенцы перваго выводка вылетаютъ до конца первой трети 

1юня. Съ начала сентября молодые щеглы начинаютъ мФнять мел- 

кое опереше и получають оранжевую окраску на лбу; старики 

въ это время пифють уже свЪжее оперене. Зимою количество 

щегловъ значительно уменьшается, хотя глубокою осенью, вЪро- 

ятно велЪдетве постененнаго налета сфверныхь, количество ихъ 

замтно увеличивается. Въ суровыя, безкормныя замы щеглы насъ 

почти совефмъ покидаютъ: зимою $%7/; и 3'/)› щеглы составляли 

р$дкость въ нашихъ краяхъ. 

Экземпляры коллекщи: № 107 & аа. 81.11.37 с. Кочетокъ (3м. у.), 358 6 

аа. 2.У1Т.88 окр. г. Ахтырки, 741 6 ау. 15.[Х.89 с. Б.-Дани- 

ловка (Х. у.), 859 6 а4. 5.1.90 с. Хорошевъ (Х. у.), 865 © аа. 

5.1.90 с. Безлюдовка, (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 44 6 а4. 1847 окр. г. Харькова. 

Сет. С]иузопий“8. 

73. СгузотИг5 зриз (ТГлип.). 

1767. Чижи......... Чернякъ (Геогр. оп. м. Липецъ съ припие. 

мЪетн.). 

1768. „ ........ - Ковалевский (Геогр. опис. м. Ольшаной съ 
комис.). 

1768. („ ........ . БЪФляевъ (Геогр.ои. м. Валокъ съ прип. мФег.). 

1769: она ое Лъвовь (Цеогр. оп. в оАхтыркинеь у.) 

1769. „ -.. о. - бучериновъ (Теогр. оп. г. Сумъ съ у.). 

1769. ы (сео. бавыкинъ (Геогр. оп. г. Изюма съ у.). 

Ю еее « Горбачевъ (Опис. м. Хотомли съ у.). 

1829. ЕутуШа зриииз. Г... . . Криницай (Т), стр. 35. 

1850. ы бриз „ . . . С2егпау (У), В. 612, п. 69; 5. 616, п. 42. 

1858. ,. ри „. . . Чернай (У), етр. 35, п. 38. 

1888. Чижъ ольховый. .. . . Колесовь (Х). 

1889. бртиз оича. [,.... я (КТ; п. 2 
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Чиж. 

Криницкй отмЪтилъь чижа въ систематическомъ каталогЪ (0. 

Чернай считаеть его лтнею птицею Харьковской губ. (ТУ), при- 

летающей съ конца марта до половины апрфля (УП). А. А. Ко- 

лесовь наблюдаль чижа около Х. с.-х. ф. весною (1 116.): 18.П1Т.87 

15.\.38, 20.1У.89, 11.[\.90, 29 .У.91, 4. 1-—30.1У.92, осенью—: 

21.]Х.87, 28.1Х.88, 7.1Х.89, 24.Х. 90,10.1Х.92, л6томъ—24.УП. 

91 и—зимою въ январЪ и декабр 1888 г. (Хи ХПГ. 

Чижь, по моимъ наблюденямъ, очень обыкновенная напга 

дважды пролетная и не ежегодно зимующая птица; кромЪ того, 

въ западной половинф Харьковской губерния чижь является еще 

очень рЪ%дкою, спорадически гнфздящеюся итицею. Обитаетъь онъ 

въ большихъ сосновыхь борахъ и ольховыхъ л$сахъ. 

Въ конц февраля и до конца марта исчезають прилетав- 

пие къ намъ на зиму—и показываются пролетные чижи. (4.01.80, 

ОБ: 98.11.89. 15.01.83, 30.11.84, 17.11.85, ...1.1%86, 

15—18.11.87, 15 ЛУ—15.У.88, ...20ДУ.89, 8.Ш—15.1У.90, 7. 
Ш.6—29. [У.91, 4. 30.1У.92). 

Что касается весенняго и лЪтняго пребыванйя у насъ чижа, 

то я имЪю на этотъ счеть очень немного свЪд$н!й. Весною 1891 

года въ окрестностяхъ г. Ахтырки п с. Бакировки (Ахт. у.) чижи 

на пролет показались 7.01; съ этого времени и до 12/У 

держались они во множествЪ въ борахъ и цо ольхамь на лугахъ; 

съ 12.]У стаи исчезли, и остались только державииеся по-парно 

и одиночные чижи; 26.1У встрЪчались рфдюя пары въ больших 

борахъ. 22.УП.91 г. замфчена мною пара чижей, державшихся по 

ольхамъ на лугу г. Борткевича, въ окрестностяхъ х. Замуруева, 

Харьковскаго уЪзда. 24.УП того же года А. А. Колесовъ наблюдалъь 

пхь около Х. с.-х. фермы; онъ же видфлъ ихъ 15.\.88 г. Есть 

у меня еще одно дЪтское воспоминан!е: въ началЪ 70-хъ годовъ 

все лЪто зам чаль я одного усердно поющаго чижа. Держался онъ 

на сухихъ вершинныхъ вЪткахъ стараго, но невысокаго береста, 

въ саду, въ с. Лебяжьемь, Змевскаго уфзда. По всей вфроят- 

ности, тутъ было его гнфздо, но я не придавалъ этому особен- 

наго значения и не искалъ гнЪзда, такъ какь считалъ тогда чижа, 

нашею лЪтнею птицею. Наконецъ, прошедшимъ лЪтомъ (1392) 

въ окрестностяхъ с. Бакировки (Ахт. у.) вь первыхъ числахъ 

тюля чижи попадались не рфдко, п мноме самцы въ это время 
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распфвали. Прошедшимь же лЪтомъ г. Чунихинъ наблюдаль ц$- 

лый выводокь этой итички въ ольшанникахъ на своей дачЪ, за 

„Основою“, около Харькова и въ смежномъ бору купца Гладкова. 

Осеный пролетъ начинается съ конца первой трети сентября, 

въ наибольшемъ же числ, часто огромными стаями, попадались 

мнф чижи съ половины октября и въ ноябрЪ. (25.Х.30, 15.Х.81, 

93.Х.89, 13.Х—4.ХТ.84, 30.Х.85, 10.1Х.13.Х—12.Х1.86, ЛХ. 

87, 28[Х—17.Х.3.ХГ.88, 7.1Х.89, 24 [Х —17.Х1.90, 11]Х— 26. 

ХГ.91, 10—19.1Х.92). Осенью самцы держатся, кажется, отд льно 

оть самокъ. Въ это время чижи скитаются повсюду, главнымъ 

же образомь придерживаются рфчныхь долинъ. Пос$щаютъ бурь- 

чны и ольховыя заросли. Зимою мн приходилось ветрфчать чи- 

жей въ сообществЪ синицъ и поползней въ глубинЪ большихъ, 

однообразныхъ дубовыхъ лфсовъ, гд$ они перепархивали въ вер- 

шинахъ большихъ деревьевъ. НерЪдко заходять въ плодовые сады. 

Пащу чижа составляютъ почти исключительно смена ольхи и по- 

этому, когда у насъ неурожай этихъ послфднихъ, т. е., когда 

шишки ольхи оказываются пустыми, чижи почти не останавли- 

ваются въ нашихъ краяхъ на зиму и летягь дальше. 

Экземпляры коллекции: № 291 6 а4. 29.[.37 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 985 

б аа. 15.1У.90 с. Лиманъ (Зм. у.), 1005 & аа. 18.Х1.90 И14., 

1116 6 24. 17.Х1.90 59., 1117, 1118, 1119.6 аа. 14: 514%, 

1254 © ай. 15.П.91 119., 1303 © а4. 29.[У.91 в. Бакировка, 

(Ахт. у.). 
Кол. зоол. музея: № 47 6 а4. 1847 окр. г. Харькова, 48 © а4. 1847 Пуа., 

28 © ад. Х.76 П1., 46 6 аа. Х1.76 ла. 

Сет. Глдиттив. 

74. Идигти$ сН1ог$ (Глип.). 

1826. СоссоЙитаияез сМот1з. Сиь.. . Криницай (Т), стр. 38. 

1858. Егто Ша сМотз Г... . .. Чернай (УП), стр. 28, п. 16; стр. 30, п.31. 

1888. Зеленушка ......... Волесовь (Х). 

1889. СМогозрага сМотаз Т..... ы (ХГЫ$.). 

1892. Тлдиттииз сМотз, 1,.... . .Зарудный (ХП), стр. 143, п. 74. 

Сниарикь? 

Ериницкимь зеленушка отмЪчена (ТГ) птицей нашей губер- 

ни. Чернай упоминаеть о зеленушкВ только въ 1853 году. На 

27—28 стр. „Фауны“ (УП) онъ говоритъ, что зеленушка, можеть 

быть, со временемъ будетъ найдена и у насъ, а дальше, на 30 



стр. (1. с.), зам5чаетъь, что ему точно не известно „зимуетъ-ли 

она, а на лфто остается рЪлко“. А. А. Колесовъ отмЪтилъ по- 

явлен!е этой птицы въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф.: 26.11.86, 2. 

ТУ.87, 23.11.88(Х), 16.1Ш.89(ХТ 13.), 8.11.90, 11.11.91, 14.1. 

92 и исчезновение: 11.У1Ш.87, 3.Х.38, 17.Х.89, 24.Х.90, 12.Х. 

91. Н. А. Зарудный считаеть (ХПИ) зеленушку обыкновенною гнЪз- 

дящеюся птицею лЪсныхъ острововъ среди степей въ окрестно- 

стяхъ долины верхняго теченя р. Орчика. 

Зеленушка очень обыкновенная наша частью осЪдлая, частью 

пролетная и зимующая птица. На гнЪздовьЪ, однако, встр$- 

чается она немного чаще щегла п главнымъ образомъ въ лЪеи- 

стыхЪ частяхь губерни. МЪстообитанемъ своимъ она избираеть 

опушки большихъ лЪсовъ, лБеные сады, лесные срубы, полевые 

и рЬже степные сады. Вообще, предпочитаетъ растительность 0о- 

ле высокихъ частей р$чныхЪъ долинъ. 

Улалявиияся на зиму зеленушки возвращаются весною въ 

конц февраля или въ первой трети марта. На. пролет замча- 

ются небольшими стайками. (15.01.80, 27.П.31, 11.11.82, 10.1. 

84, 28.П.85, 10—26.1.86, 8.Ш.87, 10—23.Ш.88, ...15..89, 

5—9.Ш.90, 28.П— 11.11.91, 14.01.92). 

Гн%зда зеленушки встрЪчаются въ тЪхъ же мфетахъ, гл онЪ 

постоянно держатся, и, смотря по условямъ, бываютъ свиты то 

довольно высоко, то, напротивъ, довольно низко; гнфзда, нахо- 

димыя на деревьяхъ по опушкамъ лЪсовъ, обыкновенно расположе- 

ны высоко, по лЪенымъ же срубамъ свиты обыкновенно на высо- 

тЪ отъ 1; м. до 2 м. Наружная часть гнЪзда довольно грубо сви- 

та изъ тонкихь стебельковъ и корешковъ всякихъ травъ; на мно- 

гихъ корешкахъ оставлены прилипие комочки земли; въ основной 

части гнфзда встрЪчаются кусочки моха (Нурпаш) или лишайни- 

ковъ (слеп) и нЪсколько перьевъ различной величины. Въ пра- 

вильному полушарообразному лотку всЪ матерталы становятся нЪж- 

нфе; выстилается посл$де?й животною шерстью, перьями, расти- 

тельнымъ пухомъ и оплетается конскимъ волосомъ. РазмЪры (пер- 

выя и третьи цифры перваго столбца, вторыя и четвертыя —второ- 

го столбца— относятся къ гн. № 57): 

Дламетръ гнфзда = 90—95 105. 

Высота ноев 188 85. 

Ламетръ лотка 

Глубина, я 50 05. 

| [> ь | 2х Сл 5 
| 
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У насъ зеленушка выводится два раза въ лфто. Яйца пер- 

вой кладки въ числ 5 въ ненасиженномъ состонни находилъ 

я съ конца апрЪля или въ начал мая. Ненасиженныя яйца (4—5) 

второй кладки попадаются въ первой трети и вообще до по- 

ловины оня. Яички имфютъ правильную яйцевидную или чаще нЪ- 

сколько брюшистую форму. Скорлупа, тонкая н$Ъжно-матовал. 

Основная окраска очень блфдная, желтовато-зеленоватая, иногда 

чуть голубоватая; основныя площадки, пятна, патвышки и точки 

фтолетоваго и свЪтло-ржавчато-ф1лолетовыя. Поверхностныя пят- 

нышки, крапинки п точки боле пли менфе красновато-коричне- 

ваго цвЪта. НерЪдко центръ такахь пятнышекъь темнЪе перифе- 

ри, такъ что они представляются расплывшимися. Поверхъ этого 

рисунка бываютъ еще немногочисленныя черно-красно-бурыя пят- 

нышки, точки и каракульки. Рисунокъь стоить гуще на тупомъ 

концЪ яйца. РазмЪры: 

Длина — 19, 19, 19. Эн 190 

Ширина = 14, 14,, 15 14,. 14, 14,., 15 

Длина == 19... 19... орон ооаату 

Ширина = 14,., 14,., 14, 15,. 15: 14,.. 

Только-что вылетЪвшихь итенцовъ второго выводка ветрф- 

чалъ я съ конца Поня п въ началЪ тюля. Успленную линьку за- 

мЪчалъ съ начала августа. Питаются взрослыя птицы всевозмож- 

ными зернами, птенцы же, по крайней мрЪ въ раннемъ пертодЪ, 

выкармливаются насЪкомыми. 

Съ начала сентября зеленушки, собираясь предварительно 

въ стайки по 7—15 штукъ, начинаютъ свои кочевки; въ это же 

время начинается пролетъ не зимующихъ у насъ зеленушекъ. Попа- 

даются онЪ на пролетЪ всюду: летятъ невысоко, небольшими груп- 

пами, парами и одиночно. Послёднйя пролетныя замфтны въ концЪ 

октября п въ началЪ ноября. На зиму остается сравнительно не- 

большое число зеленушекъ и не ежегодно. Въ безкормныя зимы, 

какъ напр. °7Ду и 3%/., гГ., зеленушки на зиму почти совсфмъ насъ 

покинули. (28.1Х.80, 30.1Х.81, 21.[Х.82, 23.[Х—30.Х.84, 15. 

]Х—20.Х.85, 30.1Х.86, 20 Х—4.Х1.87, 3-Х.88, 17.Х.89. 4 Хх 

4.Х[.90, 13.1Х—12.Х.91, 18—24.]Х.92). 

Между нашими совершенно типичными зеленушками изрЪдка 

попадаются старые самцы, у которыхъ окраска очень ярка, с$- 

И УС 



—= 1689) —= 

рый же цвфтъ на маховыхь второго порядка р$дко бываеть такъ 

ярокъ, какъ это видно на большинствЪ изображенй зеленушки. 

Экземиляры коллекции: № 119 © а4. 15.У.388 е. Б.-Дапиловка (Х. у.), 433 

6 аа. 15.Ш.89 1., 1081 & а4. 25.У.90 с. Терновое (3м. у.), 

1134 Ф пу. 13.91.90 с. Б.-Даниловка  (Х. у.), 1296 6 а4. 8. 

Ш.91 с. Бакировка (Ахт. у.), 1297 6 а4. 29.11.91 1. 

Кол. зоол. музея: № 41, 42 5$ а4. 1847 окр. г. Харькова. 

еп. СоссоНтаи8е$. 

75. Соссо{Игаиз{е$ ушдаг!з, РаП. 

1880. Ооссойтаияез т далаз. Сиг.. Криницю (1), стр. 38. 

1850. > и .. . Чернай (1), стр. 34. 

1850. С ы РаП. Сгегпау (ПУ), Ъ. 612, п. 65; 5. 616, п. 40. 
1852. ы у О 3155155301595. 
1853. р о РаП. Чернай (УП), стр. 31. 

1888. Дубоносъ а . Колесовъ (Х). 

1889. Соссойтаияез сдала, Т.. х (ХИ, п. 6. 

ре ^ у о 

Долбонось. Калэнинь? 

Криницкйй (ТГ) добылъ „годичнаго“ самца 5 октября 1330 года 

п замЪчаеть: „птица сля съ весны находится въ УкраинЪ до самой 

осени“. Чернай въ трехъ м%Фстахъ (ПТ, стр. 34, ПУ, Ъ. 616 и 

УГ, Ъ. 551) считаеть дубоноса нашей лЪфтней птицей, прилета- 

ющей въ марть и отлетающей въ ноябрЪ; въ другомь мЪстЗ, 

позже и окончательно (УП, стр. 81), перечиеляя птиць, прилета- 

ющихъ къ намь на зиму, онъ говорить: „4. Долбоноеъ (С06со- 

@фтацз(е; уШоал1з. Ра.) прилетаеть въ октябрЪ и оставляетъ насъ 

въ концф февраля. Въ губерняхъ Кевскаго учебнаго округа про- 

волитЪ и лЬто“. А. А. Колесовъ наблюдаль прилеть этихъ птиць 

въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф.: 95.Ш.88(Х), 4.[У.90, ...13.ТУ.91, 

28.Ш.92 и—въ декабрЪ 1838 г. (ХГ); печезновеше этой птицы 

пмъ отмЪчено: 2.УШ.90, 19.УПТ...91 и 17.[Х.92 г. 

Дубоносъ у насъ довольно обыкновенная, частью осфдлая, 

частью пролетная п зимующая птица. Въ однихъ мЪстахъ ий въ 

иные годы онъ очень обыкновененъ, въ другихъ же мЪфетахъ срав- 

нительно рЪдокъ. Въ наибольшемъ числ поселяется онъ въ л$- 

сахъ, около которыхъ расположены села съ вишневыми или сли- 

вовыми садами. 
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Покидавпие насъ на зиму дубоносы показываются уже съ по- 

слЪднихъ чисель февраля; обыкновенно же они прилетаютъ и проле- 

таютъ съ половины и до конца марта. (25.П.82, 16.11.88, 20. 

Ш.84, 17.11.35, ...18.1.86, 1—30.1.87, 16.11.88, 15.1.89— 

28. П—5.1.90, 14.П...91, 28.11.92). 

Гн$здятея дубоносы преимущественно въ большихъ сухихь 

лЪсахъ, около небольшихъ полянъ пли въ головЪ лЪсныхъ балокъ, 

гдЪ часто растутъ дивя илодовыя деревья или крушина (ВВалпиаз) 

п черемуха (Ргипиз ра4ч$). Вообще, чаще гнФздятся въ лЪсахъ 

по склонамъ р$чныхь долинъ, нежели въ низменныхъ лФсахъ. 

Гн$зда помфщаются на упомянутыхь деревьяхъ не ниже 21/, т. 

отъ земли. ГнЪздятся обыкновенно, благодаря удобству мЪетности, 

нЪсколько паръ въ довольно близкомъ сосфдетвЪ. Плоскя, про- 

зрачныя гнфзда строятся изъ сухихъ прутиковъ черемухи или дру- 

гихъ деревьевь. Прутики эти накладываются другь на друга до- 

вольно рыхло и ноль не очень тупыми углами. Плотная часть гн$зда, 

сравнительно со всею ностройкою, не велика. Все гнфздо укра- 

шено большимъ количествомь крупныхь вФтвистыхь кусковъ сЪ- 

раго лишайника. Лотгокъ выстилается довольно жидко болЪе тон- 

кими прутиками, сухими цвЪтоножками черноклёна (Асег фабат1еит) 

пи небольшимъ количествомъ конскаго волоса. РазмФры (въ томь 

числф и гн. № 34): 

Лламетръ гнЪзда=200 220 

Высота, == 90.100 

Лламетръ лотка = 70 80 

Глубина „= 40 00 

Съ конца первой трети мая попадались мнВ полныя’ кладки 

изъ 5, 6—7 ненаспженныхъ яйцъ. Въ 1884 г. Г. Дмитренко нашелъ 

15 мая 5 яиць сь небольшими зародышами. Яйца пмфютъь чаще 

удлиненную форму или— немного вздутую съ не очень круто па- 

дающими полюсами; рЪже яйца бываютъ нфсколько шарообразны; 

острый полюсъ иногда значительно пр1остряется. Лйца имфютъь 

почти матовую скорлупу. Фонъ бл$дно-желтовато-зеленоватый 

или блЬдно-сЪровато-зеленоватый. На этомь фон разбросаны 

то неясныя, то довольно р$звя основныя ф1олетово-сфрыя точ- 

ки, пятнышки, пятна, цфлыя площадки, затЪмъ завитки, ши- 

рокля запятыя и т. п. рисунокъ. Обыкновенно рисувокъ этотъ 

расположенъ на яйцахъ не густо; встрЪчаются и такя яйца, на 
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которыхъ знаковъ очень мало. Поверхностныя, округлыя пятна, 

пятнышки, завитки, полоски, волоски и каракульки цвЪта сешш, 

иногда съ прим$сью оливковаго оттЪнка. ЦвЬтгь ихъ бываетъ то 

блфдный, то очень густой. Вся разрисовка сдвинута къ тупому 

концу яйца, и вокругь него по большей части образуется вЪчокъ. 

Иногда рисунокъ существуеть только около тупого конца. РазмЪры: 

Длина —25 25, 95, 25 28 ,24 28, 24, 92. 
Ширина==17,. 17, 17 14% т, 18,1 ол И 

Инна —=2521..23,: 93.524. 24: 94 395.124, 24. 

Ширнна—18 ,17,, 16,,,17, 18. 175,18 18, 18 

Птенцы вылетают съ конца первой трети 1юня и становятся 

самостоятельными около времени созрфваюшя впшенъ, которымъ 

они приносятъь много вреда. НерЪдко приходилось мнЪ видЪть, 

какъ дубоносы, помимо насзкомыхъ, таскали за нЪсколько вереть 

ЦЪлыя вишни своему запоздавшему потомству. Точно также въ 

нфкоторыхъ м$етахъ приносятъ дубоносы много вреда плантащямъ 

подсолнуховь (Нейай $), расположеннымъ близко около лЪсовЪ 

Старики питаются ядрами всевозможныхь костянковыхъ плодовъ 

ий справляются даже съ косточками небольшихъ сливъ. 

Линька стариковь начинается не раньше конца 1юня али на- 

чала Поля. ПослБ вывода птенцовъ небольния семьи этихъ итицъ, 

ища кормныхь м$Ъетьъ, кочують повсюду. 

Съ наступлешемь легкихъ морозцевъ, и вообще съ начала п 

до конца сентября, замчаются пролеты дубоносовъ. Наибольшей 

силы, однако, достигаеть послЪдейй съ конца второй трети сентя- 

бря и до половины октября; затФмъ, продолжается, ослабЪвая 

до конца этого м$Феяца пли рЪже до половины ноября. Ко- 

нечно, не ежегодно проходить пролетъ въ такомъ порядкЪ; наши 

бол$е или менфе осфдлые дубоносы своими кочевками затруд- 

няють наблюден1е пролета (...20.[Х...80, ....25.Х.81, 15.Х.82, 

20.1Х.84, 25.[Х.85, ...21.Х.86, 23.1Х—15.ХГ.87, 415 _28.Х 88, 

3.Х.89, 19.1Х—16.Х1.90, 11.1Х.91, 9—19.1Х.92). На пролетахъ 

держатея по-парно, группами и небольшими стайками (шт. 25). 

Летять въ продолжене цЪлаго дня, перемфщаясь оть рощи къ 

рощ. Вь это время дубоносы попадаются и въ борахъ. На зиму 

остаются въ сравнительно небольшомъ числЪ, и, повидимому, не 

ежегодно; при глубокихъ снЪфгахъ прикочевываютъ въ города, гдЪ 

нер$дко кормятся костянками Веаспиз’а. 
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76. Раззег ЧотезНсиз (Тлип.). 

1826. Рута аотезиса, Т.... . . Криницюй (Г), стр. 36. 

1850. Раззег отезнсиз. Г... . . С2егпау (1У), В: 612, п. 67, $. 614, п. 17. 

18535 3% 5 ие < Чернай((у), сгр. 30; 0196: 

1866. Воробен 5 (ТХ), стр. 9. 
1888. -. обыкновенный ... . Колесовъ (Х). 

1889. Раззег аотезНеиз. Т..-. ы 0 в: 4: 

1892. 5 з „»-- о. . Эарудный (1), стр. 148, п. 75; (етр: 

153—154. 

Горобёець, воробей. 

ВсЪмп нашими наблюдателями воробей домашюй признается 

осЪдлою птицею Харьковской губернт. Н. А. Зарудный считаетъ 

домашняго воробья обыкновенною гнфздящеюся птицею долины 

верхняго теченя р. Орчика, окрестныхъ степей и лЪеныхъ остро- 

вовъ, разсЪянныхъ на послЗднихь, и замЪчаеть, что въ степи они 

гн$здятся исключительно на жильЪ человфка; далфе (ХИ, стр. 

158—154), пишетъ: „Помимо ир1уроченля къ жилью человЪка, жи- 

веть во многихъ мЪетахь по Орчику въ вполнф дикомъ со- 

стоянии, устраавая свои гнЪзда либо въ дуплахъ деревъ, либо 

свободно прямо на вЪтвяхъ. Въ послФднемь случаЪ его гнЪзда 

пмБютъ боле или менфе шарообразную форму, съ боковыми вхо- 

дами, выстроены изъ сухихъ стебельковъ съ выстилкою изъ 

перьевъ, помфщаются на значительной высотЪ (не ниже двухъ са- 

женъ) и устраиваются пногда штукъ до 10 въ непосредственной 

другъ отъ друга близости“. 

Домаший воробей самая обыкновенная изъ нашихъ осфдлыхъ 

птиць. Обитаеть онъ въ большомъ числЪ какъ въ городахъ, такъ 

и въ селахъ. Гнфзда моститъ въ строеняхъ, дуплахъ, въ гнфздахъ 

большихь хищныхъ птицъ и цапель; занимаеть старыя и отни- 

маеть силою новое гнЪздо городскихъ и деревенскихъ ласточекъ, 



посфляется въ различныхъ норахъ, въ глинистыхъь и мёловыхъ 

обрывахъ около селенш, а также дЪФлаетъь и самъ свое очень 

толстостВнное гнЪздо на деревьяхъ. Помфщаются такя гнфзда на 

различныхъ деревьяхь и на различной высотЪ; находилъ я 

ихь на бфлыхь акащяхь, на ипрамидальныхъ тополяхъ и дру- 

гихъ, но не ниже человЪческаго роста, а всегда значитель- 

но выше. Свиваются они обыкновенно въ ближайшемъ сос детвЪЬ 

съ жилыми постройками. Иногда на одномъ леревБ можно замЪ- 

тить по нЪсколько гнфздъ. Форма гнфзда неправильно эллипсой- 

дальная, нЪсколько сдавленная спереди назадъ. Длинная ось гнфзда 

поставлена вертикально. Летное отверсме помБщается въ передней 

стЪнкЪ и посрединЪ ея. Внутренность гнфзда тоже имфеть эл- 

лицсопдальную форму, при чемъ всЪ ст$нки, окружаюпия её, очень 

толсты, передняя же-—только вь нижней своей части толета. Свито 

гяфздо № 123, несмотря на свой н$Ъсколько расгрепанный видъ, 

довольно плотно. Матерлаломъ послужили цфльныя небольшая тра- 

вянистыя растеня и отдфльныя части ихъ; больше всего стеблей 

злачныхъ растений, ихъ колосковь и метелокъ, стеблей полынки 

и корешковъ. Все эти матералы собраны тутъ же, во дворъ. 

КромЪ того попадаются въ значительномъ количествЪ всевозмож- 

ныя перья, пухъ, консый волосъ и т. и. вещества. Лотокъ то 

густо, то очень скудно, выстилается перьями. Въ лоткахъ гнЪздъ, 

помБщаемыхь на строеняхъ, находиль я больше перьевъ. Раз- 

мЪры: 

Высота гнЪзда — 280. 

Ширина „ —130—200. 

Высота внутри — 100. 

Ширина ›„ = 80. 

Ламетръ летнаго отверсмя= 60 — 70. 

Лички пмфють большею частью эллиптическую форму и ма- 

товую скорлупу. Фонъ большею частью бЪлый или бл$дно-зелено- 

ватый; пятнышки большею частью стоять р$дко. ЦвЪть ихъ сЪро- 

буроватый пли СсБрый; р$Ъже грунть н%Ъсколько желтоватый, а 

пятна цвЪта свфтлой сеши. РазмЪры: 

Длина ==241 24 22,22 22.,.91,., 29, 91... 

Ширина=16 16 16, 16 16,., 15,., 16, 16 

Выводится воробей въ нашихъ мЪФстахъ три раза въ лЪто. 

Во время высиживан1я, самець кормить самку насфкомыми; этою 
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же пищею выкармливается и два или три поколЪн1я птенцовъ. Пос- 

лЪ вылета птенцовъ воробьи держатся часто очень большими стая- 

ми, —старики и молодые вм ст; пища ихъ въ это время разно- 

образная: питаются они зернами злаковъ, насфкомыми и пло- 

дами, особенно вишнями; во время созрЪваня хлфбовъ и во вре- 

мя уборки посл$днихъ воробьи уничтожаютъ не мало зерна. 

Съ конца августа старые п молодые воробьи см$няютъ руле- 

выя и маховыя перья и частью мелкое перо; птенцы въ это вуре- 

мя получають одежду взрослыхъ; особенно замЪтно это на моло- 

дыхь самцахъ, у которыхъь на сБромъ зобу появляется черная 

ожерелка. 

Экземпляры съ частичнымь альбинизмомь попадаются очень 

часто, полные же альбиносы довольно рЪдки. Меланизма не наблю- 

далъ. Понадаются, правда, зимою темные воробьи, но это просто 

экземпляры, выпачкавийеся въ сажу на чердакахъ. 

Кол. зоол. музея: № 13 6 а4. 1833 окр. г. Харькова, 226 5 аа. 11.75 Па. 

77. Раззег топ{апиз (Тлпп.). 

1826. Кута тотата. Тли.. . .Криницюй (1), стр. 36. 
1850. Раззег тотатиз. Г. ... . Слеграу (У), 5. 612, п. 68; $. 616, п. 41. 

1853. а ы с - Черная): стр: 30075273 

1888. Воробей полевой ..... .Колесовъ (Х). 

1889. Раззег тотатиз. Г. .... я ет 5: 

1892. байераззег тотатиз, Т,. . .Зарудный (ХИП), стр. 143, п. 76; стр. 
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Горобець. 

По Криницкому (Г), полевой воробей обыкновенная птица въ 

нашихъ мфетахъ. Чернай сперва (ТУ, 5. 616) считаеть его нашею 

только лЪтнею птицею, зат$мъ (УП), причисляеть полевого во- 

робья къ нашимъ осфдлымъ птицамъ. А. А. Колесовъ считаеть 

полевого воробья осЪздлою птицею въ окр. Х. с.-х. ф. Н. А. 

Зарудный (ХПИ) считаеть полевого воробья обыкновенною гнЪздя- 

щеюся птицею долины верхняго течен1я р. Орчика, окрестныхъ 

степей п островковъ л5са, раскинутаго по послфднимъ; въ сте- 

пяхъ, по его словамъ, полевые воробьи гнфздятся исключи- 

тельно на жильЪ человЪка. 

Полевой воробей у насъ столь же обыкновенная осфдлая пти- 

ца, какъ и домашний воробей. Придерживается онъ больше жилищьъ, 



амбаровъ и другихь строен, чЪмъ лЪеныхъ опушекъ. Устрапваетъ 

гн$зда въ соломЪ крышъ; вьетъ гнЪзда тоже на деревьяхъ, но рёже 

предшествующаго вида; обыкновенно же занимаеть всевозможных 

дупла, а также селится въ гнЪздахъ хищниковъ и сорокъ (въ поки- 

нутыхь гнЪздахь послфдней) п поселяется въ норахъ береговой 

ласточки и щурки. ГнЪздо (№ 63), вынутое изъ крыши, грубо сва- 

ляно изъ тонкихъ стебельковъ сухихъ злаковь, нитокъ, шерсти- 

нокъ, мочалы и растительнаго пуха. Въ основан! гнЪзда виле- 

тена вЪточка полыни. Лотокъ устланъ тЪми же веществами съ 

примфсью нЪсколькихъ перышекъ. Размфры: 

Лламетръ гнЪзда=125. 

Высота 160. 

ЛЛаметръ лотка = 050. 

Глубина, „ = 50. 

У насъ въ ЛЬто бываетъ до трехъ выводковъ. Яички имфють 

то правильную яйцевидную, то удлиненную, то прибрюшистую 

форму. Скорлупа сь ничтожнымъ блескомъ или совсфмъ матовая. 

Окраска варьируеть весьма сильно. Фонъ бЪловатый, сЪроватый, 

желтовато-сЪрый или слегка зеленовато-сЪрый. Рисунокъ, состоя- 

ш изъ вытянутыхъь продольно, округлыхъ пли клочковатыхъ 

пятнышекъ сфровато и красновато-бураго цвфта, нерЗдко совер- 

шенно маскируегъь фонъ. Тамъ, гдЪ фонъ ясно замфтенъ, высту- 

пають еще основныя СсЪрыя патна. Въ одной кладкЪ бываютъ 

иногда различно окрашенныя яички. Разм$ры: 

а ОО 9 9 ТОЭ. 19,18, 19 

Ширина—14 14, 14, 14, 14 ‚14, 14 14,.,13,. 13,5 

ина —19,, 13.120 3 16;,:18.. 19 (20; 19,.,17: 
Ширина=14 13,; 13,12, 14, 14, 14» 14,., 14. 

Птенцы выкармливаются. исключительно насЪкомыми и пре- 

пмущественно гусеницами и личинками, которыхъ за пертодъ вре- 

мени вывода птенцовъ воробьи уничтожаютъ въ огромномъ коли- 

чествз; посл же вылета птенцовъ огромныя стаи этихъ воробьевъ 

сильно. портятъ хлЪба въ копнахъ. 

Экземпляръ коллекщи: № 1242 6 а4. 22.1[.91 с. Б.-Даниловка (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № & а4. 1826 окр. г. Харькова, 96 А. и В. 65 а4. 20. 

Х1[.74 г. Ша. 
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Сниарикь. 

Ериницый отм$тилъ (Г) зяблика нашею лЪтнею птицею. Чер- 

най сперва (ТУ) считаетъ его нерфдкою и зал$мь (УП, стр. 41) 

очень обыкновенною лЪтнею птицею, удаляющеюся на зиму 

(УП, стр. 31) изь разсматриваемой мЪетности. А. А. Колесовъ 

наблюдалъ прилегь зяблика: 9.1.85, 96. ПП. 86, 16. Ш. 87, 

12.01.88 (Х), 14.11.89 (ХТ 1$), 4.1.90, 3.1.91 и 6.1.92. 

Н. А. Зарудный (ХП) считаетъ зяблика обыкновенною гн®здящеюся 

птицею долины верхняго теченя р. Орчика и окрестныхъ лЪеныхъ 

острововъ. 

Зябликъ въ нашихъ краяхъ очень обыкновенная главнымъ 

образомь лБтняя гнЪфздящаяся и пролетная, рже зимующая пти- 

па. Обитаетъь зябликь въ масс въ большихъ сухихъь дубовыхь 

лфсахъ и заходить въ самую глубину ихъ; не р$докъ также 

въ борахъ и садахъ и вообще всюду, гдЪ только есть деревья, 

годныя для гнфздовья. Въ степныхъ м$етахъ, само собою понят- 

но, онъ на гнЪфздовьЪ рЪдокъ, на пролет же очень обыкновененъ. 

Отлетаюние зяблики возвращаются назадъ въ началЪ и въ 

срединф марта; одиночные или въ небольшомъ числф показы- 

ваются уже съ конца февраля. На пролетЪ попадаются довольно 

значительныя стаи, при чемъ самцы летятъ отдфльно оть самокъ 

и раньше ихъ. (28.П.82, 12.11.33, 3.1.84, 9—11.11.85, 13.11.86, 

10—16.11.387, 10.11.88, 9—14.11.39, 1—5..90, 27.П— 7.11.91. 

6—16.11.92). 
ГнЪзда свои онъ въетъ какъ на старыхъ деревьяхъ, такъ и на 

молодой поросли среди л$са; наичаще, однако, на деревьяхъ, именно 

на отходящемъ сучкЪ или вЪткЪ при самомъ стволЪ, хотя часто 

попадаются гнЪзда его въ развилинЪ вфтки, далеко отъ ствола; 

то помфщаются они высоко, то сравнительно низко, но не ниже 

11/, т. Гнфзда большею частью расположены на деревьяхъ, об- 
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росшихь лишайниками, вслфдетве чего они нер$дко представля- 

ются въ видЪ простыхъ древесныхъ наростовь (наплывовъ). Оть 

формы м$ста, глЪ располагается гнЪздо, зависить и форма его; 

нормально же она представляется шарообразной съ небольшимуь 

сегиентнымъ отрЁзкомъ вверху; но попадаются также гнЪзда очень 

высовмя, въ видЪ выпуклаго усЪченнаго конуса, при чемъ отверсте 

лотка открывается въ узкомъ сЪчен!и конуса. Края глубокаго, 60- 

лБе чБмъ полушаровиднаго лотка очень правильно закруглены п 

бывають большею частью втянуты внутрь. Свивается гнЪздо очень 

плотно и аккуратно изъ тонкихъ ипрутиковь и корешковъ, кото- 

рые совершенно закрываются, особенно снаружи гнЪзда, большимЪъ 

количествомь зеленаго моха, сБрыхъ лишайниковъ, коровьей шер- 

стью и лошадинымъ волосомъ. Кром того, въ гнЪздо вплетаетея 

много паутины, особенно—0отъь яичныхъ коконовь пауковъ. Все 

гнфздо имЗегь снаружи поэтому довольно гладкую поверхность. 

Маленькое гнЪздо № 48 кругомъ обвито тряпочкой въ 20 мм. 

шириною. Попадаются гнЪфзда, свитыл главнымь образомъ изъ 

сухихъ стебельковь лЪсныхъ травъ и древесныхь корешковъ съ 

небольшою примЪсью моха и лишаевь. Лотокъ выстилается кон- 

скимь волосомь и всевозможными перьями. Разм$ры: 

Лламетрь гнфзда ==90 105. 

Высота 60100. 

Лламетрь лотка =50 65. 

Глубина ) 

Первыя ненаспженныл кладки, состоящая изъ 5—6 лицъ, нахо- 

диль я въ концЪ апрЪля ивъ началЪ мая, рЬже въ срединЪ апр$ля. 

Вторыя кладки (4, 5—6) находилъ я съ начала и до средины 1ЮНЯ. 

Яички имфютьъ матовую или едва блестящую скорлупу. Основной 

цвЪтъ яицъ блфдно-голубоватый или чуть зеленовато-голубой. На 

этомь фонЪ разсфяны въ большемъ или меньшемъ числ (гуще 

у тупого полюса) красно-буро-флолетовыя поверхностныя пятнышки 

и точки. На другихъ яйцахъ встрЪчаются штрихи, каракульки и 

волоски того же цвЪта. По краямъ пятнышки какъ бы расилыва- 

ются и сообщають прилегающимъ частямъ скорлупы красноватый 

или лиловатый оттЪнокъ. Попадаются кладки, въ которыхъ яйца 

имфють чистую бл$дно-голубую скорлупу, ва которой, за исклю- 

чентемъ острой половины яйца, расположены рфдюя, но больпия, 

площадки и облачка свЪтло-ф!олетоваго цвЪта, затфЖмъ, разсЪ- 

Н. Сомовз. Орнит. фауна Х. г. 12 
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яны р®двя округлыя пятнышки и каракульки р$зкаго черно-ф1о- 

летоваго цвЪта. Иногда на тупомъ полюсЪ яйца находится сплош- 

ная ф1толетовая шапочка. РазмЪры: 

Полина 590! 2020) 19). 19150,20 119. 120020 
Ширина—14,, 14, 14, 14 Ч 15. ма па 14. 

Лина —20% 19. 1918.9 Поло 10- 90 По Эр 

Ширина = 14,5, 14,., 14,1, 14, 14, 14, 15 14, 14 , 14... 

Съ конца первой трети 1юля наблюдается образоване стай, 

и старыя птицы попадаются уже въ новомъ опереши. Исчезають 

изь нашихъ мЪФстъ постепенно въ сентябрЪ; часто въ срединЪ 

августа въ мЪстахъ, гдЪ раньше держались во множествЪ, стано- 

вятся уже рЪдки, а въ 1889 г., 4.УШ наши зяблики были уже почти 

не замЪгны; въ это же время происходить пролетъ; въ октябрЪ ис- 

чезаетъ главная масса; посл$ дне пролетные, но не ежегодно, наблю- 

даются въ концЪ ноября. На зиму остается большею частью очень 

небольшое количество зябликовъ и не ежегодно. Держатся они 

зимою небольшими стайками по л$енымъ опушкамъ, полянамъ и 

дорогамъ, при чемъ самцы встрЪчаются отд$льно отъ самокъ. Пи- 

таются взрослые зяблики всевозможными сЪменами лЪеныхъ травъ, 

которыхъ отыскиваютъ по лЪенымъ дорогамъ и опушкамъ, а также 

п насЪкомыми (28.11.89); итенцы выкармливаются насЪкомыми, 

главнымъ образомъ голыми гусеницами чешуекрылыхъ. 

Зимою 7/.., Зо; °/, и, гОДОВЪ зЯблики совеЪмъ исчезали. 

(15.1Х.89, 95.Х—98.Х1.84, 25.15.85, 20. ХА ХИ 86, 30 15 
Х1.87, 20.Х —13.Х.89, 15.[1Х—2...Х.90, 14.[Х...91,8—19.1Х..92). 

Прям чан1е. РВесною у рано прилетающихъ старыхъ сам- 

цовъ на голубовато-с$рой верхней части’ головы часто еще не 

совсЪмъ исчезли буровато-сЪрыя каемкип. 

Экземпляры коллекции: № 374 Ф аа. 24.П.87 с. Кочетокъ (3м. у.), 573 5 

а4. 27.У.89 1Ъ., 635 5 а4. 13.УП.89 №., 724 © ау. 20.1Х.89 
в. Б.-Даниловка, (Х. у.), 725 6 а4. 194. 1., 727 6 аа. 14. №., 

977 5 а4. 5.У.90 1., 1336 5 а4. 6.11.91 с. Бакировка (Ахт. у.), 

1337 6 аа. 1. 1. 

Кол. зоол. музея: №6 а4. окр. г. Харькова, 95 (1875) 6 а4. 20.Х1Т.74 окр. 

г. Харькова. 

79. ЕгидШа топ гтоШа. лот. 

1329. ЕгиуШа топир-той Иа Т,.. . Криницюй (1), стр. 36. 
1850. > > „ - - Чернай (ИТ); стр: 35. 
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1850. ЕтициЙа МопнрутаИа Т,. . . Саегпау (У), Ъ. 61$, п. 74; 5. 616, п. 44. 

1852. е поп ртИа ... > (УТ). Ъ. 558, п. 26. 
1853. я е Т,. . . Чернай (УП), стр. 35, п. 29; стр. 41, п. 14. 

1889. ь р: „ . . Колесовъ (ХТ №15). 

Юрокъ. 

Криницюй пишетъ (1) объ этомъ вьюркЪ: „убить 1 октября 

1829 г. въ Валкиномь лЬеу, въ коемъ вьюрки вблизи дорогъ попа- 

даются стадами вмЗстЪ съ зяблицами“. Чернай сперва (ПТ) считаетъ 

вьюрка настоящаго нашею только весеннею п осеннею пер1одически 

пролегною птицею; далЪе (ТУ), говорить, что вьюрокъ у насъ очень 

часто встрЪчается, въ то время какъ зябликъ, по его словамъ ([У), 

только не рфдокъ; въ той же замЪткЪ (5. 616) Чернай считаетъ 

разсматриваемаго вьюрка нашею лЪтнею птицею и отм$чаеть вре- 

мя его прилета: 3 марта 1831 года и—время отлета: 10 октября 

1829 года (1 октября 1829 г., но Криницкому):; затБмъ (УГ), Чернай 

прибавляеть еще время прилета: 15 апрЪля 1350 года; въ „ФаунЪ“ 

(УП) высказывается то же мнфне, т. е., что вьюрокъ настояний 

наша ‘только лЪтняя птица (стр. 85), „замфтная при самомъ 

поверхностномъ наблюденш“ (стр. 41). А. А. Колесовь отуЪтилъ 

вьюрка настоящаго: 13. Ш. 89 (ХГ №13) и осенью: 17—30 [Х.87, 

20.1Х.88 г. (ш 14.). 

Вьюрокъ принадлежить у насъ къ числу очень обыкновен- 

ныхъ ипер1одически пролетныхъ и очень рЪдкихъ зимующихъ птицъ. 

ЛЪтомъ онъ нигдЪ у насъ не попадается. 

Весенн!й пролеть бываетъ около средины и до конца марта; 

въ началЪ марта или въ концф февраля поцадаются одиночные 

или немное старые самцы. Въ это время вьюрки остаются у 

насъ болБе коротюый промежутокъ времени нежели осенью, но 

попадаются иногда очень значительныя пролетныя стаи. (2.01.75, 

22.П.81, 6.1.82, 6.01.84, 10.Ш.85, 18.11.86, 18.Ш—3.1У.8Т, 

18—28.11.89, 5.Ш...90, 7. 15.1У.91, 10—16.11.92). 

Осенью первые вьюрки небольшими стаями показываются у 

насъ обыкновенно уже съ половины сентября, а пногда, даже въ значи- 

тельномъ числЪ, зам чаются съ начала этого мфсяца, какъ это было 

въ 1889 году, когда сильные еЪверо-восточные вЪтры и ненастье 

рано убили жизнь на сЪверЪ и погнали вьюрковъ къ намъ уже 

10.[Х; въ 1384 г. они попались еще раньше, но въ одиночку; 

въ наибольшемъ же количествЪ, конечно не ежегодно, пролетаютъ 
12* 
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эти вьюрки съ начала октября. (15.1Х.82. 2.]Х...84, 10.Х.35. 

20.1Х.86, 17]Х—14.Х.87, 20]Х—4.Х.19.Х1—88, 10.1Х...89, 

19.Х—25.Х.90, 1.Х.91, 12...1Х.92). Прилетають осенью стаями 

различной величины; летять они часто на очень большой вы- 

сотЪ; при благопруятныхь условяхъ нфкоторые пролетные вьюрки 

останавливаются у нась на довольно продолжительное время и 

попадаются въ ничтожномь числф у насъ изрфдка зимою. Дер- 

жатся они у насъ въ тфхъ же мфетахъ, гдф обыкновенные зяб- 

лики и часто примЪитиваются къ стаямь послЬднихъ. Въ желуд- 

кахъ у весеннихъ экземиляровъ найдены зерна: Рашсат, Зефата, 

Атататаз и Ро]усопат, а также элитры мелкихъ Соеор(ега 

(28.11.89). 
ПримЪ чанте. У старыхъь самцовъ, появляющихся рано вес- 

ною, голова уже совсфмь чернаго цвфта; у однихъ—только на 

краяхъ нфкоторыхъ перышекъ здЪсь едва замфтна осенняя ржав- 

чатая окраска, у другихъ въ это же время всЪ эти каемки не стерты. 

Экземпляры коллекции: № 75 6 а4. 14.Х.87 е. Б.-Даниловка (Х, у.), 192 

6 а4. 4.Х.88 с. Лебяжье (3м. у.), 357 6 чп. 14.Х1Т.88 е. Б.-Да- 

ниловка (Х. у.), 377 6 ла. 19.Х1.88 окр. г. Харькова, 378 6 

а4. 14. 15. 

Кол. зоол. музея: № 36 6 аа. 1.Х.29 окр. г. Харькова, 93 6 аа. 2.11.75 

1Ь., 185 (1876) 6 а4. нач. ХП. 75 Пима. 

Чет. Глтов. 

80. Ипо{фа саппаМпа (Тлпп.). 

1835. Киа саптафта Т,. .... Криницкй (Т), етр. 35. 

1850. . р ес Чернай СТ) тр: 2 

1850. > = Ю. ... . 2етаау (У).5.613, п..72; 5: 614. 1.20} 

1853. р = ен - Чернай (УТ), ‘стр. 30.130: 

1888. Коноплянка.......... КВолевовъ (Х)- 

ИЕ ас И . (ХИ. 
1889. Саптайлта Ипоа. ата... .. Е (ХГ 5). 

1892. Тлпофа сапта та, Т,. ..... Зарудный (ХПИ), стр. 148, п.`78. 

Пбтикь, репель, реполовь. 

Криницюй ппшетъ (0: „Самець, убитъ 25 апрЪля 1835 года, 

но не получивпий еще совершенныхъ весеннихь цвфтовъ”. Чер- 

най (Ш, ТУ, УП) счатаеть коноплянку осдлой птицей нашей 

губернш. А. А. Колесовъ наблюдалъ еб въ январЪ 1838 года (Х) 

и записалъ ея прилетъ 14 марта 1889 года (ХГ 1$); раньше (ХГ) 

А. А. Колесовъ замЪчаетъ: „Въ прошедиия зимы, напр. 86 и 87 
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годовъ, у насъ зимовали большими стаями коноплянки, но на 

нынфшнюю суровую зиму (ш 166.) он улетфли на югь еще въ 

первыхъ числахь ноября“; кромф того, имъ отмфзенъ пролетъ 

коноплянки: 6.11.88, 6.11.90, 5.Ш.91, 16.01.92 и— исчезнове- 

не: 19.Х.88, 8.Х.89, 10.Х.90 и 19.Х.91 г. Н.А. Зарудный счи- 

таетъ (ХП) коноплянку обыкновенною гнфздящеюся птицею до- 

лины верхняго теченя р. Орчика и окрестныхъ лЪсныхъ острововъ. 

Коноплянка у насъ очень обыкновенная частью осЪдлая, частью 

пролегная и зимующая птица. Обитаеть она повсемфетно по 

опушкамъ лфсовъ, по срубамь и въ садахъ, даже городскихъ. 

Удаляюнцяся на зиму коноплянки вновь появляются въ на- 

шихъ мзетахъ съ конца февраля до средины марта. Появляются 

часто довольно значительными стаямп, обыкновенно же только 

стайками. (19.11.80, 26.1.8582, 14.11.34, 10.11.55, 4—24.П.56, 

16.11.87. 6—16.Ш.88, 8—15.1.89, 6—18.Ш.90, 3.Ш.91, 

12—16.11.92). 
Гнфзда помфшаются обыкновенно низко на лЪсной поросли 

по срубамъ, въ кустарникахь, на фруктовыхъ деревьяхъь и рЪже 

въ плегняхъ. Гнфздышко снаружи свивается довольно илотно изъ 

узловатыхъь корешковъ, стебельковъ и листочковъ травъ, сухихъ 

цвЪтоносныхь осей мелкихъ крестоцвЪтныхъ и метелокъ мелких 

злаковъ (Кезбаса оута). Къ лотку матералы становятся нфжнЪе, 
а самъ овъ густо выстилается животной шерстью и конскимъ во- 

лосомъ. РазмЪры (тн. № 5): 

Дламетръ гнЪфзда==105—110. 

Высота м — М5 

Даметръ лотка = 55. 

Глубина 20. 

Ненасиженныя яйца первой кладки въ числЪ 5—6 находилъь 

я съ средины апр$ля и до первыхъ чисель мая включительно. 

Лички пуЪють нЪжно-матовую скорлупу блфднаго голубовато-зе- 

леновалтаго цвЪта съ мелкими флолетово-ржавчатыми точками и 

немногочисленными черно-бурыми крапинками. Разифры: 

ИН АИ ЛИСА 6- 16...18, 17.518 

УШирина==13,5 13,5 35; 13. 13. 13...13, 13,., 13. 

Длина ==13 18.5 1518.18: 19, 19, 17.,. 

ИИирина=1 3.5 [35013 13-0, 12. 155 13,5, 13... 



Оъ начала мая попадались только-что вылетфвиие птенцы 

раннихъ выводковъ; къ концу мая вылетаютъ уже вс птенцы пер- 

ваго выводка. Вторая кладка (4—5 яицъ) попадается около сре- 

дины ТЮнЯя. 

Линька у стариковъ раньше первой трети 1юля не наблюда- 

лась. ПослЪ вывода птенцовъ коноплянки стадятся и скитаются 

всюду, тдЪ только могутъ найти себЪ кормъ, состояшай изъ раз- 

личныхъ зеренъ: конопли, проса, Ататгашаз, Ро[ухопаи: а\ещате, 

Зебал1а. сЪмянъ репейника и частью изъ нас$комыхъ. Штенцы 

выкармливаются насфкомыми. Осенью, равно какъ и зимою, конои- 

лянки стаями держатся въ стенныхъ бурьявахь, по старымь ко- 

ноплянникамъ, огородамь и ио дорогамъ. Обыкновенно позднею 

осенью стаи нашихъ коноплянокъ начинаютъ рЪФдЪть, но случает- 

ся это больше въ суровыя и безкормныя осени, и тогда на зиму 

остается ихъ очень мало. Пролеть замЪчается съ первыхъ чисель 

сентября, конечно не ежегодно. Нижесл$дуюцщия числа, указывают 

время, когда замфчался наибольший пролеть и исчезновене. 

(21.1Х--3.Х1.87, 19.Х—13.ХТ.88, 8.Х.89, 20.Х—-10.Х.14.ХТ.90, 

19—19. 91. 18.192) 
Окраска нашихъ коноплянокъ совершенно типична, но у н%- 

которыхъ старыхь самцовъ, какъ напр. у одного экземиляра моей 

коллекщи (В) изъ окрестностей гор. Ахтырки, красный цвЪгь 

замфчалельно ярокъ, занимаеть очень большое пространство на, 

нижней части тфла и переходить на надхвостье; вообще таме 

самцы очень похожи на Г. ЪеЙа (Нетр.). Альтумь ') полагаетъ, 

что столь ярко окрашенные старые самцы происходятъь изъ пер- 

ВЫХЪ ВЫВОДКОВЪ. 

Экземпляры коллекщи: № 350 6 а4. 13.Х1.88 с. Б. Даниловка (Х.у.), 434 5 

а4. 15.11.89 1Ъ., 548 6 ад. 20.У1.89 с. Пятницкое (Волч. у.), 

842 © ад. 7.ХП.89 с. Черкасское-Лозовое (Х. у.), 862, 868 66 

а4. 4.1.90 с. Хорошевь (Х. у.), 871, 875 66 а4. 4.1.90 с. Без- 

людовка, (Х. у.), 877 © а4. 5.1.90 1., 894 6 аа. 3.1.90 с. Хо- 

рошевъ (Х. у.), 919, 920, 921, 922 66566 а4. 13.1.90 с. Б.-Да- 

ниловка (Х. у.) 928 © а4. 14. Па. 

Кол. 3001. музея: № 92 6 аа. 2.1.75 окр. г. Харькова. 

81. Ипофа Ппага (Глоп.). 

1821. лида Итоича. Г. ... . Криница (Г), стр. 35. 

1850. > ь ее о Чернани(), еле 2 

1) АНашм. Еогз00]осте. 1878. Ва. П, $. 143. 
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1850. Рут Па Ипата. Т,. ... . Слегпах (У), 8. 613, п. 71, 8. 614, п. 19. 

1853. 5 = эх : о - ЧернайсуУТ), стр. 30, м. 29. 

1856. 5 = „» .... Черняевъь (ВъБетникь естеств. наукъ). 

1856, № 5, стр. 135. 

Чечотка. 

Криницюй только отмЬтиль чечетку въ систематическомъ ва- 

талог$ (Г). Чернай считаетъь её осфдлой итицей Харьковской губер- 

ни (Ши 1); въ „Фаунз“ (УП) на 30 страниц онъ опять при- 

числяеть чечетку къ нашимъ осфдлымь птицамь, но оговари- 

вается неимфшемъ несомнфнныхъ доказательствь относительно 

постояннаго ея пребывашя у насъ и присоединяетъ: „Около 

Одессы она появляется каждую зпмиу“. Изъ всего этого слЗдуетъ, 

что чечетка у насъ, по Чернаю, или осфдлая или лЪтняя птица. 

В. М. Черняевъ замфчаеть, что: „чечетка (ЕгаоШа Ппама, [..)“ 

прилетаетъь къ намъ изъ холодныхь странъ ежегодно, иногда 

раньше, иногда позже и что зимою она „встрЪчается обыкновен- 

но при дорогахъ на сорныхъ травахъ, торчащихь изъ подъ енфга, 

сЪменами которыхъ она питается“. А. А. Колесовъь наблюдаль 

(ш 166.) осенйй прилетъ чечетокъ: 1.Х.89, 10.Х.90 16.Х.91, 

3.]Х.92 и— отлетъ весною: 31.1.90. 14.ТУ.91 п 26.11.90. 

Чечетка принадлежить къ числу обыкновенныхь пер1одиче- 

ски пролетныхь и зимующихъ птиць. Но появляются чечетки не 

ежегодно или—не ежегодно въ одинаково большомъ числф; въ 

благоираятные для нихъ годы онЪ пролетаютъ у насъ огромнЪй- 

шими стаями. Держался онф у насъ по лБенымъ срубамъ, ольхо- 

вымъ зарослямъ, кустамъ п бурьянамъ въ степяхь и поляхъ. Въ 

бурную, вЪтреную погоду массы чечетокъ собираются на защищен- 

ныхъ оть вВтра кустарныхъ опушкахъ большихъ лБсовъ. 

Зимовавиия у насъ чечегки или отлетавиия южнЪе покидаютъ 

наши края и пролетаютъ съ конца февраля и до средины марта, 

рЪже до конца этого месяца и крайне рЪдко до половины апр$- 

ля (1891). (23.П.82, 28.П.83, 15.11.84, 14.11.85, 3.Ш.86, 
6—31.Ш.90, ...14.У.91, 26—30.1.92). 

Осеннйй пролеть происходить обыкновенно въ концЪ октября 

или въ начал$ ноября; въ иныя осени попадаются впервые только съ 

начала декабря; въ одиночку или небольшими авангардными стай- 

ками показываются съ конца сентября, рЪ3дко въ началЪ второй 

прети пэтого зивояцае (ЗИ, ое 06, 20. Х. 80, 120.Х. 81, 
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28..Х1—4. ХП.89.` 13. ХТ. 84, 22. ХТ. 85, .20.Х.86, 29. /[Х. 87, 

1—29.Х.89, 10—12.Х.90, 16.17.Х.91, 13 [Х.—28.Х.92). Зимою 

*’/) ГГ. до января, когда онф появились огромными стаями, ихъ 

было совсЪмъ не видно. Находя себЪ достаточно корму, состоя- 

щаго изъ сфмянъ дикихъ злаковъ, —будяковъ и ольхи, и защиту 

оть сильныхъ вфтровъ, чечетки остаются у насъ зимовать иногда 

въ огромномъ количеств; при этомъ, однако, не засиживаются 

очень долго въ одномь мЪстЪ, а, истребивъ кормъ въ одной 

мВстности, перекочевываютъ далЪе. 

Вь большихъь стаяхь обыкновенной чечетки почти всегда, 

особенно же въ суровыя зимы на сЪверЪф, попадаются чечетки, 

отличаюцтяся своими большими размЗрами, большимь клювомъ, 

толстыми лапками, большими круто-загнутыми когтями и н$зкото- 

рыми мелкими особенностями опереня. Тавкя чечетки, хотя до- 

вольно рЪдко, держатся и отдЪльными стайками. Несмотря, однако, 

на то, что экземиляры съ наиболЪе рЪфзко выраженными призна- 

ками, указанными раньше, такъ отличаются отъ тиничныхъ чечетокъ, 

что ихъ можно признать за совершенно самостоятельный видъ, 

между ними и обыкновенными чечетками существуетъ цфлый рядъ 

переходовъ; даже между экземплярами, убитыми изъ одной стай, 

всегда есть таке переходы. Въ коллекщи таке экземпляры у 

меня отм$чены звЪздочкою (*). Ближе всего стоятъ эти чечетки 

къ |. Ипама уаг. Пооеш (С. Ё. Вгевт)—(С. В. В. М. Уд]. ХИ, 

р. 250. Зизр. & Асашиз пофоеШ). —Разм$ры наиболе типич- 

наго самца моей коллекции (№ 380) слБдуюние: 

Крыло ее бер ооо —=50. 

Хвостъ до конца среднихь рулевыхъ .=55. 

ы ь‚ „  Крайнихь я .==63. 

(Оци Е 9) © ИИ Зособоаосос 16—30 

Хребетъ верхней челюсти отъ вершины 

ея до передняго края носовой впадины=10,,. 

Экземиляры коллекци: № 821 © аа. 29.Х.89 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 855 

6 аа. 13.1.90 с. Циркуны (Х. у.), 857* 6 а4. 28.1.90 с. Б.-Да- 

ниловка (Х. у.), 361* © аа. 13.[.90 в. Циркуны (Х. у.), 864* 

65 а4. 28.[.90 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 866 Ф ад. 16.1.90 с. 

Тишки (Х. у.), 867* & а4. 15.[.90 с. Полевое (Х. у.), 870* $Ф 

а4. 61.1.90 е. Тишки (Х. у.), 872, 873 ФФ ад. 18.1[.90 в. Цир- 

куны (Х. у.), 874* © ад. 14. 1514., 876 6 а4. 14.1.90 с. Мар- 

1) Не въ анатомическомь значени. 
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товая (Волч. у.), 879 © аа. 16.[.90 с. 'Тишки (Х. у.), 880* 5 

14.1.90 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 888 6 а4. 13.1.90 с. Циркуны 

(Х. у.), 893 6 а4. 14. П14., 895, 896 65 а4. 14.1.90 ве. Махначъ 

(Зм. у.), 897 Ф аа. 19.1.90 е. Ивановка (Ахт. у.), 908*, 909, 

910* 90 аа. 8.1.90 с. Рогань (Х. у.), 911, 912, 918, 915, 916 
6 ад. 14. №4., Э1Т, 918 $9 ад. 14. Ила., 935, 9386, 937, 938*, 

940* 5 аа. 14. Па. 

Кол. зоол. музея: № 45 а4. 6 1847 окр. г. Харькова, 46 Ф ад. 14. 154., 

29а 5 24. Х.76 ПУ@., 295 даа. 14. Пла. 

82. Ипоа ехШрез (Сочез). 

Подобно 1. Ппата уаг. пофоей, и эта попадалась мнЪ въ 

большихъ стаяхъ [. Ппама, но, не имФвь ихъ въ рукахъ, я не 

рЪшалея причислить этихь чечетокъ къ разсматриваемому впду, 

такь какъ, бросавпияся въ глаза своею бЪлизною, недЪлимыя 

могли быть альбиносы. Зимою *3/,, гг. мнЪ удалось добыть н$- 

сколько экземпляровь этого вида, такъ что теперь уже безь сомнЪ- 

ня могу причислить сибирскую чечетку къ нашимъ не особенно 

Р$дкимъ, но неправильно пролетнымъ и при благопрятныхь усло- 

вяхъь зимующимъ итицамъ. 

Одинъ старый самець (№ 904) !) отличается замЪчательно 

свЪтлымъ оперенемъ. Вся нижняя сторона тфла, за исключенемъ 

нЪжно-розовой груди, чисто-бЪлаго цвЪта; только на бокахъ тЪла 

замЪтно нЪсколько очень узенькихъ сЪЗровало-бурыхъ полосокъ. 

Подхвостныя кроюшля безъ всякихь слЪдовъ наствольныхъ поло- 

сокъ. ВеЪ перья верхней стороны окаймлены широкими бЪлымн 

краями безъ примЪси рыжеватости. Надхвостье на большомъ иро- 

странствЪ чисто-бЪлое съ легкимъ розовымъ налетомъ, но безъ 

слЪдовъ наствольныхъ черточекъ. Каемки всЪхъ маховыхъ и ру- 

левыхь бЪлы. Главные размФры его: 

о о В ве == 

Хвость до конца среднихъ рулевыхъ == 54. 

-. : г: крайнихъ т — 63. 

туп исв кОлтями о еее - 0 

Хребеть верхней челюсти оть верши- 

ны до передняго края носовой впа- 

осо 1. 

1) Подобная же самка куилена г. Дмитренко на базаръ. 
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Экземпляры коллекции: № 869 © аа. 18.1.90 с. Циркуны (Х. у.), 898 © а4. 
16.1.90 с. Ивановка (Ахт. у.), 904 6 а4. 10.П.90 с. Васищево 

(Х. у.), 905 6 а4. 17.П.90 с. Боровое (Зм. у.), 914 6 лап. 

8.1.90 с. Рогань (Х. у.). 

УЕ. ГОХИМ. 

Сет. СатроЧасиз. 

83. Сагродасиз егу{игтиз$ (Ра|.). 

1850. Рута егуИичта .. . . .Чернай (ПО, етр. 35. 

1850. з 5 с ое - @2еграу У). 5. 614; п. 4 Тег: 

1852. р р ОЕ (УП), 3. 558. 
1853. > > ... .. Чернай (УП), стр. 30, п. 34. 

1888. Краснолорлый воробей .. . . Колесовъ (Х). 

1892. Оатгродасиз егуИичтиз, РаЙ. Зарудный (ХИП), стр. 143, п. 79; стр. 154. 

Криницюй не наблюдалъ краснаго воробья въ нашей мЪст- 

ности. Чернай (Ш и ТУ) считаеть его нашей только зимней пти- 

цей, но, какъ кажется, и это указаше относится не къ Харь- 

ковской губернш, а кь Полтавской, такъ какъ позже (УП, стр. 

30) онъ говорить: „постоянно встр%чается по крайней м$рь въ 

Полтавской губернш“. Въ своей замфтк$, касающейся исключи- 

тельно Харьковской губерни (УГ, на 553 стр. Чернай считаеть 

эту птицу зимнею; въ „ФаунЪ“ (УП, стр. 31) онъ окончатель- 

но ипричисляеть краснаго воробья къ осфдлымъ итицамь нашей 

мфетности. А. А. Колесовъ отм$Фтиль прилетъ этой птицы: 10. 

№.86, 3.\: 81:1 -:151).\:880%), 18- У: 89 12.90. 62-91 9830 

ГУ.92 и— исчезновене: 1.УП.87, 16.УП.88, 4.\1Т.39, 15.У1.90, 

3.У1.91 и 17.УП.92. По евидЪтельству Н. А. Заруднаго (ХП), 

„Это одна изъ самыхъ обыкновеннфйшихь птицъ въ заросшихъ 

ольхою и ивою болотахъ въ долин Орчика“; далЪе онъ прибав- 

ляеть: „По словамъ моего дяди, Н. А. заруднаго, лЬтъ трид- 

цать пять тому назадъ красный воробей нигдЪ не встрЪчался въ 

нашей м$фетности“. 

Красный воробей въ нашей губерния довольно обыкновенная 

лЪтняя гнфздящаяся птица. МЪстообиташемь онъ избираетъ оль- 

ховыя рощи, зароепия густыми кустами ольхи и талы, луга, бе- 

рега рЪкь и опушки лЪсовъ, стоящихъ по болотамъь или вообще 

въ р$чныхь долинахьъ. ВстрЪчалея онъ мнЪ почти одинаково ча- 

1) Въ печали указано 28.[У. 



сто, какъ въ лБсистыхь мфстахъ, такъ и въ долинахъ чисто степ- 

ныхъ р$чекъ, гдЪ ‘только есть древесная растительность; такъ, 

напр., по рр.: Евсугу, Деркулу, Айдару, Бурлуку, Орели, Тор- 

цу. На запад попадался онъ довольно часто по р. Мерло, въ 

Богодух. у. и но ВорсклЪ, въ Ахт. у. 

Прилетаеть къ намь рЪже съ начала посл дней трети, обыкновен- 

но же въ конц апрЪля или началЪ мая, ивъ это время его можно 

встрЪтить вь большихь лЪФсахъ по опушкамь и срубамъ далеко 

оть рфчныхъ долинъ, въ садахъ, на огородахь и въ борахъ. (22. 

ТУ.54, 25.[У.85, ...5—10.У.86, 8.6—10.У.87, 25У—2.У.88, 

29.1У.89, 22.[\.90, 25.1У.91, 28—30.1У.92). На перелет (в%- 

роятно ночномъ) мнЪ еще ни разу не улалось наблюдать этой 

птицы; встр$чаешь его на томъ мет, гдЪ еще вчера тщетно его 

разыскивальъ, какъ-то вдругъ. (Нахождене его въ это время на 

самыхь высокихь точкахъ безводныхъ водораздВльныхь лЪсовъ 

указываегь, по-моему, на происходяний въ это время пролетъ). 

Точно также никогда не нападалъ я на весеннйя высыпки крас- 

ныхъ воробьевъ; обыкновенно же въ извЪстной рощЪ ихъ нахо- 

дишь сразу повсюду, но разрозненно. Въ дурную погоду по при- 

легф, красный воробей не сразу начинаетъ свое пЪне: держится 

смирно, п поэтому замфтить его появлежме еще труднЪе. 

Кь гнЪздованио красный воробей приступаетъь въ ноловинЪ 

мая, по крайней мЪрЪ съ этого времени (13.\У.92) замфчаются 

правильные суточные перелеты самцовъ. Въ это время, долж- 

но быть, самка сносигь яйца, самець же промышляегь кормъ. 

Ежедневно съ утра зам5чаешь его, перепархивающаго съ дерева 

на дерево, съ куста на кустъ, все въ олномъ направленш, оть 

болота къ надлуговымъ террасамь и по опушкамъ нагорныхъ л5- 

совъ,—и обратно. Пролетаеть онъ сразу самое короткое разстоя- 

не; присаживаясь обыкновенно на однЪхъ п тЪхь же самыхъ вы- 

сокихъ вЪточкахъь попугныхъ деревъ, издаеть по нЪсколько разъ 

свой характерный свистъ; перепархиваеть къ слфдующему дереву; 

посвищегь и перем щается далБе. Все дЪлается неторопливо. Та- 

кихъ перелетовъ бываетъ въ день 4—5. 

ГнБзда краснаго воробья, хотя мнЪ было извЪстно много мЪеть 

его гнфздовья, инф не пришлось еще найти. Гнфздится онъ несо- 

мн$фнно въ сырыхь и тонкихъ мЗетахъ, въ заросляхъ тальника и 

мелкой ольхи. Въ окрестностяхь с. Маеловки (3м. у.), по 0б- 

ширнымь лугамъ р. Донца, птица эта иопадалась мнЪ гнфздящею- 
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ся наичаще. А, А. Колесовъ сообщиль мнЪ, что онъь нашелъ од- 

нажды гнфздо краснаго воробья въ плодовомъ саду, въ раз- 

вилкЪ вишневаго дерева, на высотЪ 1,5 м.; мфстность сухая, но 

дерево стоитъ недалеко оть торфяного болота; гнфздо было лег- 

ко доступно и видно издалека. Въ небольшой оологической кол- 

лекщи М. А. Величковскаго мнф пришлось видЪть яйца краснаго 

воробья, найденныя въ Волчанскомъ уЪздЪ; въ моей коллекщя 

есть два яйца этой птицы, доставленныя мнЪ изъ Харьковскаго 

УЪзда. ЙЯички эти обладаютъ небольшимъ блескомъ (можеть быть 

отъ вытиран1я). Основной цвФть ихь темно-бирюзовый. На од- 

номъ яйцЪ, ближе къ его тупому концу, разс$яны въ небольшомъ 

числ нятнышки чернаго цвта, на другомь тавя же пятнышки 

темно-красно-бурыя. РазмВры (кл. № 127): 

Длина — 20 18. 

Ширина —= 14 14, 

ПослВ вывода птенцовь или даже раньше, должно быть, со 

времени вылупленя послФднихъ, крикъ краснаго воробья совер- 

шенно умолкаетъ, и замфтить его становится чрезвычайно трудно. 

Птенцы выкариливаются, повидимому, растительной нищей, но край- 

ней мЪрЪ самки, убитыя во время кормленйя итенцовь, имфли 

пищеводъ и желудокъ туго набитые зелеными сЪмядолями мыши- 

наго горошка (У1е1а стасса). Взрослыя итицы питаются тоже, 

кажется, одними съменами. 

Въ концЪ второй трети 1юня у самцовъ зам чено вырастане 

новыхъ рулевыхъ, мелкое же оперене сильно пзношено, но еще 

не перебирается. 

Скрывается красный воробей изъ нашихъ м$егь съ средины 

п вь послЪдней трети 1юля, по крайней мЪрЪ послЪ этого вре- 

мени я не наблюлалъь старыхь птицъ этого вида. 12.УШ.89 года 

замфчень быль одинокий молодой, вЪроятно, на пролетЪ. Осен- 

няго пролета до этого времени я у этой птицы не замфчалъ. 

Мои экземпляры, даже весеннте, убитые тотчаеъ по прилет$, 

не отличаются особенною чистотою окраски, хотя красный цвЪть 

сильно распространенъ и на всей верхней сторон тфла. Самки 

очень блЪдны, сЗро-желтоватаго цвЪта. 

Прим чан1е. Не знаю, вел$дстве ли недостаточнаго зна- 

комства съ нравомъ разсматриваемой птицы, или на самомъ дл 

эго такь и должно быть, но птица эта въ прежне годы 10- 
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падалась мнф несравненно рфже, чЪмъ теперь; а вЗдь итица-то 

не изъ незамЪтныхъ. Есть у меня нфкоторыя данныя, указываю- 

шя на то, что во времена Черная красный воробей быль р$д- 

кою итицею, а на ОрчикВ, по словамь Н. А. Заруднаго, около 

этого же времени совефмъ не встрЪФчалея. . 

Экземпляры коллекциг: № 46 6 а4. 5.У.56 и уфздъ, 65 Ф ад. 10.У. 

37 р. Тетлежка, (Зм. у.), 67 6 аа. 6.У.37 уроч. „Красный л\феъ“ 

(Эм. у.), 581 6 аа. 6.У.89, р. ме (Зм: у.), 532 Ф аа. 14. 

1Ъ., 538 6 а4. 7.У.39 1., 591 6 а4. 15.У.89 гора Бубуниетая 

(Волч. у.), 600 © а4. 6.У.39 р. Донець (Зм. у.), 995 Ф аа. 13. 

У.90 х. Замуруевъ (Х. у.), 1511 6 а4. 18.У1.92 р. Мерло, с. 

Рублевка, (Богод. у), 1545 © а4. 16.УП.92 х. Замуруевъ (Х. у.). 

(тет. Ругтийа. 

84. РуггиШа тауог, С. |. Вгейт. 

1773. Сниири .......... Горбачевъ (опис. м. Хотомли съ у53.). 

1829. Ругтийа и Вт15;. . . Криницюй (Т), стр. 39. 
1850. -- -. .... .: Чернаи (ТП), стр. 35. 

1850. э и Вт15з. . . Олегпау (ТУ), $. 612, п. 66, $3. 614, п. 2 {ег. 

1851. я т з ех ь (У), 5. 258. 

1853. р я > . . Чернай (УИ), стр. 31, п. 3 бег. 

1888. Онирь ... ие а ь Волесовь (ХХ). 

1889. Рута В Маит. . в (ЖП, п 

Снилирь. 

Криницкимь снфгирь отмфчень (Г) вь числЪ птицщь Харьков- 

ской губернии. Чернай сиерва (Ш п ТУ) считаегь его нашею зим- 

нею птицею; зат5мъ (У) признаегъь снфгиря осфдлымъ; въ „Фау- 

(УП) Чернай опять называеть снфгиря нашею зимнею ипти- 

цею: — „зимуеть у насъ ежегодно“. А. А. Колесовъ (Х, ХПГ на- 

блюдаль снфгирэй зимою “7/; и “/„ годовъ и кромЪ того отмф- 

тиль (шт 166.) ихь появлеше осенью и зимою: 18.Х1.87, 25.Х1.89, 

6.Х.90, 13.Х.91, 16.Х.92 и исчезновене весною: 14.01.58, 10. 

289, 13.11.90 иг 1. ТУ. 9. 

Сн$гирь въ Харьковской губерни, по моимъ наблюденямъ, 

очень обыкновенная пролетная и зимняя птица; но не каждый 

годъ попадается онъ въ одинаково большомъ числЪ; часто недо- 

статокъ корма заставляеть прилетающихъ удаляться изъ нашихъ 

мфеть, п тогда снфгири являются только пролегными. Во время 
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своего пребыванля у насъ они обитаютъ или лучше сказать ко- 

чують по опушкамъ небольшихъ лЪсовъ, въ садахъ, огородахъ и 

въ луговыхъь и стенныхъ бурьянахъ. Внутри большихъ лЪсовъ они 

мнЪ никогда не попадались; въ селахъ же, отдЪльныхь усадьбахъ 

пли городахь попадаются довольно часто, особенно въ тЪхъЪ м$- 

стахъ, гдЪ урожай на всяюмя ягоды и въ томъ числЪ дикаго ви- 

нограда, смородины и др. РЪФдко попадаются снЪтири большими 

стаями, обыкновенно же держатся небольшими стайками до 30 

иигукъ. Попадались стаи, состояния изъ однихъ только самцовь, од- 

нЪхъ самокъ пли смфшанныя съ преоблалатемъ тЪхъ или дру- 

гихь. Иногда попадаются одиночные—, преимущественно самцы. 

Отлеть зимовавшихъ, совпадаюний съ пролетомъ удалявших- 

ся южнЪе, бываегь съ конца февраля п продолжается въ раз- 

личные годы до конца марта. Позже 4.ГУ.88 г. ни одинъ снифгирь 

не попадался мнЪ въ напихъ краяхъ. (29.1.84, 1.11.85, 10.11.36, 

28.11.87. 14.14. [.38, 94:89, 13—25. .9.0, НШ 

ВУ 9 

Осенью показываются съ начала, больше же сь половины ок- 

тября; раные изрЪдка попадаются въ конц сентября. (5.Х1.79, 

29.Х.81, 99.Х.84, 15.Х—15.Х1.85, 18.Х.86, 20.Х —18.ХТ.87, 

..2—95.Х1.89, 6.Х.90, 13—294.Х.5.ХТ...91, 16.Х.93.). 

Наши снфгири принадлежать къ виду Р. ша]от, С. Г. Вгеви; 

Р. ушсат1з, Тетт. =Р. епгораеа, У1еШ. у насъ не попадается. Крас- 

ный цвфтъ всё-таки не столь ярокъ, какъ на изображени снЪги- 

ря этого вида у Дрессера; кромЪ того, на кроющихъ крыла есть 

немного краснаго цвЪта. ЦвЪтгь этоть у нЪкоторыхь старыхъ сам- 

цовъ въ значительной степени прим шивается къ сфрому цвЪту 

спины. На крайнихъ рулевыхъ перьяхъ, то бываеть очень длин- 

ное и широкое бЪлое пятно, то оно совершенно отсутетвуетъь. 

Экземпляры коллекции: № 66 6 а4. 11.ХП.87 с. Мартовая (Волч. у.), 81 

6 аа. 6.1.88 с. Кочетокъ (Зм. у.), 817 Ф аа. 2.Х1.89 с. Б.-Да- 

ниловка, (Х. у.), 826 © а4. 2.Х1.89 №., 834 Ф а4. 12.Х1.89 1., 
839 © а4. 11.ХП.39 се. Мартовая (Волч. у.), 841 6 а4. 11.\. 

89 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 846, 847 66 аа. 11.ХП.89 с. Мар- 

товая (Волч. у.), 852 6 аа. 11.Х1.89, с. Б.-Даниловка (Х. у.), 

891 © а4. 10.ХП. 89 в. Мартовая (Волч. у.), 1499 6 аа. 15. 

ХГ.85 с. Тростянецъ (Ахт. у.). 

Кол. зоол. музея: № 89 А. В. 0. 66$ а4. 10.П.Т5 окр. г. Харькова. 



еп. Рииесоа. 

Римсо!а епис!еафог (Тлпп.). 

1850. Руг?ийа епиЧеают. ... . .Чернай (ПО, стр. 35. 
1850. ы - ее. лета амМэ 6ла, о. эщег. 

1860 Н о 59253. 

Чернай говорить (ПТ), что щуръ, или сурантъ, пос$щаетъ 

насъ въ холодные годы; далЪе (ТУ), указываетъь на его зимоване 

у насъ, но не говорить въ какой местности или въ какое время 

(точнфе) онъ его видфль или, лучше, слышалъ о немъ. Въ ио- 

слфднй разъ Чернай упоминаеть о щурЪ въ 1852 году (УП) и 

указываеть время его появлен1я въ окрестностяхъ г. Харькова въ 

ноябрЪ. Въ „ФаунЪ“ (УП) и въ стать [Х, касающейся исключи- 

тельно Харьковской губернии (1866), онъ не упоминаетъ объ этой пти- 

ц%. Въ статьЪ УТ Харькову пр1урочены наблюдения, сдЪланныя въ 

различныхъ губерняхъ Харьковскаго учебнаго округа, и, быть мо- 

жетъ, сюда же случайно попалъ и сурантъ. Въ Курскую губернио 

сурантъ, какъ мнф сообщали, иногда залетаеть. Въ смежномь съ 

Харьковской губернтей Валуйскомь уфздЪ, Воронежской губернш, 

его наблюдалъь однажды зимою В. А. Величковскй. Бъ зоологи- 

ческомъ музеЪ нашего университета не было и нЪтъ щуровъ изъ 

Харьковской губернии. 

МнЪ эта итица нигдЪ еще у насъь не попадалась, и птице- 

ловы, повидимому, ея не знаютъ. Хотя появлеше щуровъ въ одиночку 

зимою въ нашихъ краяхъ и весьма возможно, но за недостаткомъ 

наблюдений нужно нодождать со внесешемъ его въ чиело досто- 

вфрно залетныхь итицъ Харьковской губернш. Быть можеть, преж- 

де, когда березовыя рощи попадались у насъ гораздо чаще, щуръ 

и посфщалъ Харьковскую губерн!ю. 

еп. Голаа. 

85. оха сигуго$4га, [лпп. 

1850. Гожа ситтозта. ..... .Чернай (Ш), стр. 35. 

1851. > Г. о и. /Слетлау (У) 5: 268: 

ЛЕВ 2: а - (УТ), 5. 558: 
1853. > А. Пе . -. Чернан (СУ), ©тр.. 31, п. 2 66. 

Чернай сперва (ПТ) считаегь клеста пер1одически пролетною 

итицею нашей местности; далзе (\У, УГ), говорить, что клесть 



посфщаеть насъ иногда зимою; наконецъ (УП), пишетъ: „ириле- 

таеть къ намъ не смотря на то, что въ нашей мфетности еловыхъ 

лЪсовъ совс$мъ нЪтъ. По Палласу онъ зимуетъ и около Воронежа“. 

Клесть въ нашей мЪфстности птица довольно рЪФдкая осенняя 

залетная (вЪроятно—и зимою), а можеть быть и очень р$дкая, 

неправильно пролетная птица. До сихъ поръ мн$ самому улалось 

наблюдать клеста вь нашей м$етности всего одинъ разъ и то 

одинокаго; именно, 14.1Х.89 года замфтиль я одного клеста, 

перелетывающаго съ одного клена на другой въ саду, въ имфнии П. П. 

Флота, въ с. Бабаи, Харьковскато у$зда. Въ этомъ саду, равно 

какъ и по сосфдетву, у г. Щербинина, есть ели (особенно старыя, 

приносящля сифлые плоды, у послЪдняго), а также множество 

старыхъ кленовъ. Подь ними лежало множество вскрытыхъь кры- 

латокъ. Г. Дмитренко наблюдалъ нЪ$сколько клестовь на пи- 

рамплальныхъ тополяхъ въ университетскомъ саду. У г. Дюбура 

жилъ въ кл$ЗткВ одинъ клестъ, пойманный въ январЪ 1889 года 

въ окрестностяхъ г. Ахтырки; къ сожалЪнью, этоть совершенно 

приручивиийся клесть вырвался на волю и улетфлъ, прежде чЁмь 

мн удалось его увидЪть. МЪ$стные птицеловы знаютъ эту птацу. 

14.Х.91 года убить въ д. КарачевкЪ, Харьковскаго у$зда, оди- 

нок1й молодой самецъ этого вида. 

Экземпляръ коллекци: № 1429 6 лап. 14.Х.91 д. Карачевка (Х. у.). 

Зиг. ЕМВЕВТИМА. 

Сен. Етфегаа. 

86. ЕтБегха тИага, лпо. 

1829. Етфег2а тайма. Т. ... . Криницюй (0, стр. 34. 
1850. р г „»... . (2егпау (У), 5. 613, п. 77, В. 614, п. 22 

1853. Е 5 о. о Чернай (У), ©тр. 90.0539. 

1388. Просянка . не а Юолесовь оо). 

1392. Етфенга тайма, Т,. ... .Зарудный (ХП), стр. 143, п. 80. 

Овсянка, просянка, дристуха. 

Криницкй говорить (1) „....... лЬтомъ и зимою обыкновенна. 

Наблюдаема была 10 генваря 1830 года и 8 марта 1851 года. 

ВстрЪчалась при дорогахъ по одиночкЪ; взлетаетъь по обычаю жа- 

воронковъ“. Чернай всюду считаеть просянку осфдлой птицей 
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Харьковской губерни. А. А. Колесовъ (Х) отмЪтиль ея появле- 

не въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф.: 13.Ш.88 (Х), ....12.У.89, 

....3У.90, ....91.У. 91, ....5.1У.99 и—исчезновеше: 1.УП.38, 

17.У1.89, 10.\1Т.90, 22.У1.923. Н. А. Зарудный (ХП) считаегъ про- 

сянку рфдкою гнзздящеюся „Во“ птицею долины верхняго тече- 

ня р. Орчика въ Валковскомъ уЪздъ. 

Просянка, по моимъ наблюденямъ, не особенно часто встрЪ- 

чающаяея болфе или менВе осфдлая или кочующая итица нашей 

местности. ЛЪтнее мВстообитане ея: луга, пороспие бурьяномъ, 

п окрестные мелюе кустарники, канавы ио болотамь (дренажи) 

и степныя котловинныя болотца, окруженныя лугами съ кустарной 

порослью. Вообще, птица эта попадалась мн несравненно чаще 

въ долинахь нашихъ степныхъ рЪчекъ, чЪмь въ большихъ рЪч- 

ныхъ долинахъ. ЛЪтомъ 1892 г. ветр$чаль я просянокъ въ особен- 

но большом числЪ въ Змевскомъ, Изюмскомъ, Валковскомъ и Бого- 

духовскомъ уЪздахъ. 

Несмотря на то, что гн®здящеюся она была зам$чена во 

многихь мЪстахъ, въ моемъ оологическомъ собранйи есть только 

три яйца просянки. 20.УТ.87 года найдено гнфздо между толетыми 

стеблями сорныхъ травъ на землЪ, на краю сырой канавы съ 3 

только-что вылупившимися итенцами и 1 загнившимъ яйцомъ, отли- 

чающимся своею незначительною величиною. Два другихъ яйца до- 

ставлены мнЪ одно изъ Зу1евекаго, другое изъ Волчанскаго уЪзда. 

Яички сравнительно съ ростомь птицы очень не велики и имЪють 

довольно брюшистую форму. Скорлупа гладкая, мало блестящая. 

Грунгь яицщь желтовато-бЪлый (Стёте). Рисунокъ состоить изъ 0с- 

новныхЪъ сБрыхъ или сЗровато-флолетовыхъ пятенъ и пятнышекъ; 

на тупомъ конц замфчаются основныя площадки такого же цвЪта; 

нфкоторыя изъ этихъ площадокъ имфютъ по краямъ расплывчатый 

буроватый оттФнокъ; кромЪ того, есть еще основныя темно-фуоле- 

товыя пятна и илощадки. Поверхностныя, рЪзко отраниченныя 

пятна черно-бураго цвЪта. Сверхь того, по всему яйцу, но въ 

небольшомъ числ, разсяны рЪзко очерченныя неправильныя 

пятна почти чернаго цвЪта. Пятна эти намазаны какъ бы мас- 

ляной краской и имфють замфтную толщину (№ 126). РазмЪры: 

нина —=25).120., 20.., 23, 2 

Иирина—=17, 15) 16.:, 17 , 

р 
т. 

Н. Сомовз. Орнит. фауна ХУ. г. 15 
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Судя по крику, который усиленно раздается два раза въ 

лЪто, просянка должна у насъ выводиться дважды: съ половины 

апрзля до начала мая и въ началЪ 1юня. Въ 1889 г. нашелъ я 

14.УТ на степномъ лугу готовое гнфздо, но еще безъ яицъ. При- 

сутсте гнфзда самець всегда выдаеть своимъ поведешемъ: почти 

ифлый день, особенно же утромъ и вечеромъ, сидитъ онъ гдЪ-ни- 

буль недалеко отъ послфдняго и издаетъ свои циркающе звуки. 

Садитея онъ пли на низеньюй кустикъ, бурьянъ, или на межевой 

знакъ на лугу. 

Питается всевозможными сЪменами, а также и насфкомыми. 

Смфна опереня, начиная съ маховыхъ 2-го порядка и руле- 

выхЪъ, замфчена въ срединЪ 1юня и даже съ первыхъ чиселъ этого 

мВсяца; у другихь же въ это время н$фть еще слфда линьки. 

Одинъ молодой экземиляръ въ половин октября находится въ 

пер!одф общей см$ны гнЪфздового опереня. Какъ уже сказано, 

просянки нигдЪ у насъ не попадаются въ значительномъ числь 

и во время вывода держатся уединенными парами, но поздней 

осенью онф собираются въ стайки до 50 штукъ и скитаются по- 

всюду въ степяхъь. Зимою тавя стан залетаютъь и кормятся на 

гумнахъ въ селахъ. Въ безкормныя зимы просянки кочують изъ 

одной мЪетности въ другую и являются пролетными. 

Окраска нашихъ просянокъ не представляетъь какихъ-либо 

интересныхъ отступленй. Только-что вылинявиия просянки сЪро- 

бурыя съ ржавчатымъ цвфтомъ на груди, бокахъ и бровяхъ. Дли- 

на крыла взрослой птицы 100—105 мм. 

Экземпляры коллекщи: № 53 6 аа. 20.У1Т.37 с. Лебяжье (3м. у.), 282 6 а4. 
12.Х.88 дер. Таганка (3м. у.), 565 6 а4. 14.У1.89 с. Граково 
(Зм. у.), 1038 6 а@. 24.У[.90 с. Терновая (Х. у.), 1520 6 аа. 

9.УТ.92 балка, Плесовая (Из. у.), 1521 6 аа. 10.У1.92 с. Бар- 

венково (Из. у.). 

Кол. зоол. музея: № 111 6 а4. 10.ХП.76 окрестн. гор. Харькова. 

87. Етрегта сИгтеНа, Глоп. 

1829. Етфегага ейттеЙа. Тлп.. . .Вриницый (Г), стр. 34. 
1850. ся з › - ь ох (2еглау (У), 5. 613, п. 76, 5. 614, п. 21. 

1853. з ь „ -. - Чернай (УП), стр. 30, п. 32. 

1888. Овсянка еее.  Колесовъ 0%) 

1889. Етбемта ситчтеПа. Т..... ы (ОЧ 
1892. В з ›... . Зарудный (СХП), отр. 148, п. 81. 
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Овсянка ‚› свертушка, желтопузико. 

ВеБ наши наблюдатели считаютъ овсянку осЪдлою птицею 

Харьковской губернш; Н. А. Зарудный указываеть ея гн$здова- 

не въ долинЪ верхняго теченя р. Орчика и въ окрестныхъ остров- 

кахъ лЪса. 

Овсянка въ нашей мЪстности принадлежить къ числу напбо- 

ле обыкновенныхъ и многочисленныхъ частью осфдлыхъ, частью 

пролетныхь и зимующихь птицъ. ЛФтомъ она обитаетъ, какъ 

вь большихъ сплошныхъ лфсахъ, гдЪ придерживается препму- 

щественно опушекъь и полянъ, такь и въ степныхъ лЪскахъ, 

садахъ и кустарникахъ. Въ борахъ, особенно осенью, онф также 

не составляютъ рЪдкости. 

ГнЪзда овсянокъ помфщаются на землЪ подъ какою-нибудь 

порослью, въ кустарникахъ, срубахъ около пня, по опушкамъ 

большихъ лЪсовъ, въ лВеныхъ садахъ, около лЪфеныхъ канавъ и 

дорогъ. Какь исключев1е, попадаются гнФзда овсянокъ внутри 

большихь однообразныхъь лЪсовъ. Одно такое гнфздо помфща- 

лось между нФеколькими большими деревьями на совершенно не- 

защищенномъ мЪстЪ. Края его незамЪтно переходили въ листо- 

вой покровъ почвы; лотокъ не углублялея въ послЪднюю. Ови- 

вается гнфздо сравнительно плотно и довольно аккуратно изъ все- 

возможныхъь тонкихъ, сухихЪъ стебельковъ лЪеныхъ травЪъ, въ томъ 

числЪ и злаковъ, а также ихъ метелокъ и колосковъ. Въ н%Ъко- 

торыя гнфзда вилетаются летучки линцы. Лотокъ выкладывается 

тонкими стебельками злаковъ, корешками и выстилается значи- 

тельнымЪ количествомъ конскаго волоса, перекрещивающагося во 

всЪхъ направленяхъ и сообщающаго стЪнкамъ лотка значитель- 

ную упругость (№ 53). Разм$ры: 

Лламетръ гн$зда=115—130. 

Высота, „ = 55 80. 

Лламетрь лотка = 55— 70. 

Глубина, „ = 40— 45. 

Ненасиженныя яйца, воторыхъ въ первыхъ кладкахъ бываеть 

6—5, находилъ я съ начала послЪдней трети апрЪля, обыкновен- 

но же съ начала мая. Яички имфютъ чаще шарообразную форму, 

или острый полюсъ постепенно заостряется. Скорлупа нЪжно-ма- 

товая или слегка блестящая. Основной цвЪть бЪлый, сЪроватый, 

13* 
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блЪлно-фтолетово-сВроватый или н$зсколько розоватый. По всему 

фону разсВяны поверхностные довольно р две, пногда же, напро- 

тивъ, многочисленные зигзаги, росчерки, ниточки, волоски, завитки 

и запятыя цвЪта темной сеши. Иногда этоть перепутанный рисунокь 

сгущается въ вфнокъ вокругь тупого полюса, а пногда и по эква- 

тору яйца. Цв$тъь этихь узоровь бываетъ иногда ржаво-бурый. 

Понадаются кладки яиць съ фолетово-ржавчатыми, довольно боль- 

шими, но прозрачными, клочковатыми облачками; поверхь ихъь 

располагаются нити, штрихи и волоски красновато-бураго цвЪта 

и немногочисленныя, почти черныя царапины. Н%Фкоторыя яйца 

бываютъ покрыты разорванными, мелкими, клочковатыми пятнами 

розовато-ржавчатаго цвЪта. Разм$ры: 

Длина ‘—=22,, 21, 21 20, 21, 21, 21 20, 21, 21. 21 

ТМирина=16° 16 15,, 15. 16, 16 16’ 15,, 16, 16, 16. 

Длина —20. 93}. 92. 122. :25: 1.20.5185 422 Поют 
Шарина—17 17,16 16 16.15 16, 5,106 16. 6 

Птенцы вылетають около начала послфдней трети мая. ГнЪз- 

до ко второму выводку (новое) приготовляется съ конца мая, 

и въ началь 1юня находять вторую кладку изъ 4—5 яицъ. 

Посл вывода птенцовъ овсянки вразсыпную бродятъ по лЪс- 

нымъ опушкамъ, ип старики въ это время смЪняютъ оперене. 

Съ конца августа замфчается образоване небольшихъ стай. Въ 

иные годы уже съ конца первой трети августа наблюдается пролетъ 

сЪверныхъ овсянокъ. Летять цЪлый день небольшими группами 

или по нЪсеколько. 

Зимою овсянки вмЪст5 съ воробьями стаями скитаются по- 

всюду и очень обыкновенны въ деревняхъ, гдЪ на токахь по- 

жирають рожь, просо п овесъ, который выгребають и изъ кон- 

скаго навоза по дорогамъ; только въ очень суровыя зимы, какъ 

это было въ %7/.; гг., число нашихъ овсянокъ замфтно уменьшается. 

Наши экземпляры ничфмъ особеннымъ не отличаются отъ за- 

падно-европейскихъ. Видоизм нене, носящее назване ЕлиЪ. Бтейтат, 

Нош. '), отличающееся сильнымъ развитемь ржаваго цвЪта на 

груди, бокахъ тфла, на надхвостьЪ и подхвостьЪ, а также ржавы- 

ми пятнами, образующими полосу бороды, у насъ попадается, но 

1) С. В. В. М. Уо1.. ХИ, р. 517. 
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не особенно часто. У одного изъ мопхъ экземиляровь (№ 3549) 

вся грудь и верхняя часть брюха ржавыя, и только очень узкая 

полоска на каждомъ перЪ желтая. 

Экземиляры коллекщи: № 19 © а4. 8.Х1.38 окр. г. Ахтырки, 349 6 аа. 

10.У.38 окр. г. Ахтырки, 398 6 а4. 28.Х[.88 И14., 400 © аа. 
4.ХП.33 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 403 6 аа. 13.ХП.38 х. Оче- 

ретявка, (Х. у.), 488 6 а4. 20.1.387 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 

744 & а4. 20.[Х.89 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 848 © аа. 21.ХТ. 

89 П@., 924 & аа. 16.П.90 роща Сокольники (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: а. сеп. 56, зр. 4а, 66 аа. 2.11.62 с. М.-Давиловка (Х.у.). 
е 

Етрбегха сиз, [лпп. 

1862. Етбемга Си... ... .Чернай (ТП), етр. 34, п. 66. 

1864. и ВИ ось к @2етлау (У), 5. 6 п. 6. 

Чернай въ своемь спискЪ (УТ) вновь найденныхь имъ вп- 

довъ только приводить латинское назван!е огородной овсянки, но не 

говорить, гдЪ и когда онъ ее видЪль. При пов5ркЪ же оказалось, 

что экземпляръ, хранящся въ зоологическомъ музеф, убитый 

2.Ш.62 г. г. Стрембицкимъ, носить назваше Е. сиа$. Подъ 

этимь же названемъ онъ внесенъ Чернаемъ въ 1862 г. въ систе- 

матический каталог (Г), между тЬмъ какъ это простая Еш®. сИттеПа 

со слабо-ржавчатыми полосками бороды. | 

МнЪ лично огородная овсянка нигдЪ въ нашихь мЪ5стахь 

не попадалась, и экземиляровъ этого вида нЪтгь въ собрави му- 

зея, равно какъ нфть п иисьменныхъь доказательствь въ система- 

тическомь каталогЪ птицщь зоологическаго кабинета. 

‚ВелЪдетв1е всего вышеизложеннаго, хотя въ появлеши ея у 

насъ въ качествЪ залетной птицы н$>тъ ничего невозуожнаго, на- 

до обождать со внесенемъь огородной овсянки въ число итицъ 

Харьковской губернии. 

88. Етрегиха Пог+иапа, лип. 

1829. Етфенга Ног щата. Т,.. . .Криницюй (Т), стр. 34. 

1850. я пота „ . . . Слегпау (У), 5. 613, п. 75, $. 616, п. 45. 

1852. о з и йе (УЛ: 552. 558: 019. 

1858. ы р Г... . Чернай (УП), стр. 37, п. 69. 

1892. - я ь„.. . Зарудный (ХПИ), стр. 143, п. 82, стр. 154. 



— 19) == 

Овсянка. 

Криницк1й отм5фтиль ортолана въ систематическомъ катало- 

гЪ (Г). Чернай (ТУ) называеть его нашею лфтнею птицею ип от- 

мЪчаетъь его прилетъ (ТУ и УГ) 13 апр$зля 1845 г.; въ „ФаунЪ“ 

(УП) Чернай также считаеть ортолана лЪтнею птицею, прилетаю- 

щею до конца апрфля. А. А. Колесовъ наблюдалъ появлеше ор- 

толана. (ш 14.): 22.1У.89, 9.1У.90, 18.1У.91, 17.1У.92 и исчез- 

новен1е: 1.УП.89, 9.УП.90, 7.УШ.91 и 8.УШ.95. Н. А. Заруд- 

ный считаетъ ортолана (ХП) весьма обыкновенною итицею „какъ 

въ сухихъ, поросшихъ кустарникомъ луговыхъ мЪстностяхъ по Ор- 

чику, такъ и въ стеняхъ по балкамъ съ таковою же раститель- 

ностью. Очень часто кромф того въ садахь“. 

Ортоланъ въ Харьковской губерния вообще (но не ежегодно и не 

всюду) обыкновенная лЪтняя, гнфздящаяся и пролетная птица. М$- 

стообитанемъ служатъ ему опушки л$совъ, сады и отдЪльно стоя- 

шия плодовыя деревья въ поляхъ. Особенно часто попадаются 

они въ кустарниковыхь заросляхь по холмистымь берегамъь рЪкъ 

п балокъ въ степяхъ; вообще въ степныхъ мфстахь я встрфчаль 

его чаще, чЪмъ въ лЪеистыхъ; здЪсь же находиль я ихъ гнЪзда. 

Прилетаютъ ортоланы въ послЪдней трети апрфля, въ ере- 

динЪ этого мфсяца прилетаютъ немноше. Въ 1889 г., 21.ГУ за- 

мЪчено только 3 старыхъ самца. (18.ГУ.82, 21.[\.83, 20.[У.34, 

25.[1\.85, 24.[У.86, 10—20.1У.87, 22.[У.88, 21.22.1У.89, 9.19— 

25.[У.90, 18—29.ТУ.91, 17.1У.92). 

ГнЪздящимися, кромЪ указанныхь м$етъ, попадаются еще въ 

небольшихъ уединенныхь стенныхъ лфскахъ или фруктовыхъ са- 

дахъ. ГнЪзда устраиваютъ около канавокъ, водороинъ, по скло- 

намъ балокъ, подъ кустиками травы, около ‘плетней или около 

одинокихь деревьевь. Н. А. Зарудный пишеть (ХИ, стр. 154): 

„З.\У1.(90) я нашель гнфздо въ Софуйскомъ саду, именно на су- 

хомъ склон горы, поросшей виноградомъ и мелкимъ вишнякомъ. 

Постройка рыхлая и грубая. Стнки состоять изъ двухъ слоевъ: 

наружный, который не распространяется на дно гнЪзда, пред- 

ставляетъ довольно безпорядочное сплетенше тонкихъ прутиковъ, 

стебельковъ и листьевъ злаковъ; внутреный же сд$ланъ боле 

искусно и исключительно изъ тонкихъ корешковъ. Помфщалось 

въ плоской ямкЪ подъ кустикомъ вишни. РазмЪры: 

Высота, О щиь 

Глубина 40 , 
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Ламетръ вверху =100 шм. 

,. отверет1я = 68 „ 

Въ гнЪздЪ заключалось 4 мало насиженныхъ яйца. Основной 

фонъ ихъ грязно-бфлый съ слабою {флолетовою примесью п ис- 

пешряется немногочисленными точками, пятнышками, пятнами и 

штрихами двоякаго рода: одни изъ нихъ густаго чернаго цвЪта, 

друме—сЪраго и ф1олетово-сЪраго, какъ-бы просв$чивающаго 

сквозь скорлупу яйца. Разм®ры: 

Длина =21. ши. 20, шт. 20 шш. 20 шт. 

Ширина =16 › еж. и о 

Гн$фзда, которыя мнЪ приходилось находить, располагались 

такъ, что верхй край гнЪфзда насколько не возвышался надъ 

окружавшей почвой, т. е.— почти всегда въ незначительныхъ 

углубленяхь ея и точно также состояли изъ двухъ слоевъ, при чемъ 

иногда не трудно вынуть внутренн!й слой изъ наружнаго. Мате- 

р1аломъ для гнфзда всегда служатъ части травянистыхъ растенй. 

ГнЪфзда, расположенныя но непаханнымъ, сухимъ взгорьямъ, сви- 

ты изъ тощихъь мЪстныхъ растенш: Кезбаса, Ко@ета; гнЪзда, 

взятыя въ сухихь мФетахъ, но среди луговъ, сплетены изъ сте- 

бельковъ, частью съ колосками, Реит, Роа, Ти !оПаш и друг., 

а въ основан гнЪзда попадается и Сатех. Наружный рыхлый 

слой состопть изъ смфси длинныхъ листочковъ и довольно гру- 

быхъ стебельковъ; лоточекъ же большею частью очень правиль- 

но выкладывается чрезвычайно тонкими стебельками вперемежку 

съ конскимъ волосомъ. ПослЗдей матерлалъь иногда еще само- 

стоятельно, конечно въ небольшомъ количествЪ, выстилаетъ весь 

лотокъ; иногда, однако, конский волосъ совершенно отсутствуетъь. 

РазмЪры (въ томъ числЪ и гн. № 52): 

Ламетръ гнЪзда —130 150 

Высота, йа — 60 90 

Ламетрь внутренняго слоя = 70 80 

р. лотка = 55 60 

Глубина › = 95440 

Съ средины первой трети и въ половинф мая попадались мнЪ 

полныя кладки изъ 5, р$дко 6 ненасиженныхь яицъ. Лички въ 

величинЪ и частью въ формЪ сильно вартируютъ, но каждая клад- 

ка состоптъ изъ яицъ одинаковой формы. Форма чаще сильно 
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шарообразна, затзмъ прибрюшистая и яйцевидная. Скорлупа нфж- 

ная, то слабо блестящая, то съ порядочнымъ блескомъ. ЦвЪть 

скорлупы совершенно точно описанъ Н. А. Заруднымь, и отстун- 

лен1й оть него я не замвчалъ. Основныя пятна, о которыхъ го- 

воритъ Н. А., встр$чаютея, однако, не на вс5хъ яйцахъ и имЪ- 

ють иногда лиловатый оттЪнокъ. Поверхностный рисунокъ заклю- 

чаеть иногда еще крупныя запятыя и толстые завитки; цвЪгь 

ихъ бываеть или совершенно черный пли черно-коричневый съ 

легкимъ ф!олетовымьъ отт$нкомъ. Пятна эти почти всегда имфютъь 

округлыя и р$звя очертан1я; иногда вокругъ такого рфзко очер- 

ченнаго пятна скорлупа на значительномь разстояни окрашена 

въ блЬдно-ф!олетовый цвФть. РазмЪры: 

Лллна —=18 116, 19 198. 195 19.5120 

ПШПирина—=1 6, 15 115114.) 152150415, 

Длина =19,. 19, 20,20 20,, 20, 20,, 21... 

ИТирина—16,, 16, 16; 15, 1611615. 106 

Птенцы вылетають съ конца мая и до половины 1юня. Вто- 

рого выводка я не находиль, но, судя по поведентю итицъ, —вЪ- 

роятно бываетъ. Шо всей вфроятности, яйца, найденных Н. А. 

Заруднымь, принадлежали второй кладкВ, на что отчасти ука- 

зываегь и число янць. Взрослыя птицы питаются растительной 

пищей, птенцовъ же выкариливаютъ исключительно насЪкомыми. 

Приходилось наблюдать, какъ старики кормили выпорхнувшихь 

птенцовъ однфми гусеницами капустницы (Рлегз ртазяеае). 

Отлеть и пролеть бывають съ средины до конца августа или 

начала сентября, р$дко до средины этого мВеяца; въ 1889 и 1892 гг. 

наши скрылись уже 8.УПГ. Пролетъ незначителенъ. (28.УШ. 

81, 2.1Х.82, 19.УШ.84, 20.УШ—13.1Х.85, 25.УШ 86, 20.УШ 

—5.[Х.87, 17.У1Ш.89, 283.УШ.90, 7—19,УШ.91, 8—18.У11.92.). 

Наци экземиляры вполнф типичны и подобны западно-евро- 

пейскимъ, пзображеннымь у Дрессера, но голова у нашихь сам- 

цовь нЪФеколько сфрфе; у этихь же сЪроголовыхь—и з0бъ съ 

рЪзкими черно-бурыми крапинками бываеть такого же цвЪфта. 

Экземпляры коллекщи: № 62 © а4. 6.\.87 пос. Кицовка (Волч. у.), 63 6 

а4. 14. №., 64 6 а4. 11.У.87 р. Тетлежка (3м. у.), 262 6 а4. 
23.1У.88 е. Кочетокь (3м. у.), 511 6 а4. 21/1У.89 х. Лит- 

виновка (Х.у..), 596, 597 © 6 а4. 15.У.89 ное. Кицовка (Волч. ° 

у.), 961, 962 66 а4. 25.1У.90 с. Б.-Даниловка (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 504 © а4. 9.УТ.76 окрест. г. Харькова. 
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89. Етрегха зспоепс!и$. [лпп. 

1829. Етбетга зейоете1из. 1... . . . Криницюй (1), стр. 34. 

1850. Е > ...з « С2егпау (ТУ), 9. 615, `п. 8. 

1888. Подорожникь тростииковый . . Колесовъ (Х). 

1889. Супейгалии$ зепоетиеиз. 1... . а (УГ Ы$. 

1892. Етбетлга зспоенлейиз. Т,.. . . .Зарудный (ХПИ), стр. 143, п. 883. 

Стренатка тростниковая отм$чена Криницкимъ (Г). Чернай 

У) считаегь ее случайно къ намъ залетною итицею. А. А. Ко- 

лесовь огмфчаеть день, когда ему пришлось въ первый разъ за- 

мЪтить эту стренатку: ....2.1У.38(Х), 15.1.89(ХГ 5$), 5.1.90, 

6.1.91 и—- исчезновение: 17.Х.90 и 5.Х. 91 г. Н. А. Зарудный 

(ХП) отмБчаегь болотную стренатку обыкновенною гн®здящеюся 

птицею долины верхняго теченя р. Орчика. 

Тростниковая стренатка обыкновенная наша лЪтняя гнЪздя- 

щаяся и еше боле обыкновенная пролетная итица. Мфетообита- 

ня ея: тростники и камыши, талы, ольховыя поросли и кустарники 

по берегамъ рЪ%къ, озёрь и заливовь, на мокрыхъ лугахъ, рЪч- 

ныхь островахъ и болотахь. (Вь 1891 г. на гнЪздовьВ вь нЪко- 

торыхъ мЪетахь ихъ было у нась очень много, лЬгомъ же 1892 г., 

напротивъ, —чрезвычайно мало). 

Въ одиночку или небольшими группами прилетаеть къ намъ 

эта стренатка нерЪлко въ первыхъ чпслахь марта; валовой про- 

леть бываетгь обыкновенно сь конца первой трети и около среди- 

ны этого мЪфелна; въ 1389 г. первая замЪфчена 18.010; 15.— 

нЪеколько, и 16.Ш былъ валовой пролеть. (15.11.81, 4—10.Ш. 

82. 90.1.33, 1—18.11.84, 21.11.85, 151.86, 20—31.11.87, 

8.11.88, 13—16.11.89, 2—5.11.90, 5—19.11.91, 15—25.1.92.). 

Первое время по прилет стренатки эти очень любятъ дер- 

жаться около глыбъ тростниковыхъ корней и другихъ наносовъ, 

выкинутыхъ половодьемь на берегъ, гдЪ и скрываются отъ пре- 

слдован!й; въ остальное время скрываются въ непроходимых 

чащахъ тростника, и только самецъ, увлекаясь ифенею, усаживается 

на верхушьЪ прошлогодняго тростника. 

ГнЪфзда свои устрапваеть на землЪ, въ болЪе или менфе сы- 

рыхъ м$етахъ, въ густыхь заросляхъ лозняка или, какъ мнЪ объ 

этомъ сообщали, въ трав, подъ какиуъ-либо кустикомъ; самъ же 

я ихъ еще не находиль и поэтому о времени гнЪздованйя я заклю- 

чаю только изъ поведенля итицъ. 22.[\.90 г. наблюдалъ нароч- 

ку, у которой несомнфино только-что вылупились птенцы. Въ по- 
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ловинЪ мая вновь раздается усиленное пЪн1е самцовъ, и въ это 

время, вЪроятно, самка несетъ вторыя яйца. Птенцовъ бываеть 

нормально 5. Хорошо летаюшле итенцы попадались съ половины 

1юня. Въ 1892 г. вылеть птенцовъ продолжался съ 18.УГ по 1.УП. 

Старики питаются сЪменами болотныхъ растеви, но не пре- 

небрегаютъ, повидимому, п насфкомыми; птенцовъ же выкарили- 

ваютъ исключительно насфкомыми, такъ какъ я постоянно на- 

блюдалъ, какъ старики таскали имъ такую добычу. Самостоятель- 

ные птенцы, по крайней мЪрЪ въ первое время, питаются насЪко- 

мыми, ибо въ желудкахъ ихъ я находилъ остатки мелкихъ жучковъ. 

Старики начинаютъ терять маховыя 2 порядка съ половины 

1юня; весной появляются часто съ еще нестертыми бЪлыми края- 

ми на черныхь перьяхъ. У молодыхъ самцовъ гнЪздовое опереше 

на темени и на горлБ сбрасывается и замЪняется черными пе- 

рышками ичогда уже съ первыхъ дней октября. 

Отлеть происходитъ постепенно съ начала или съ средины сен- 

тября; въ началЪ октября нопадаются въ довольно значительномъ 

числЪ пролетныя стренатки; замоздавная видны еще въ первыхъь 

числахъ ноября. (20.1Х.382, 2.Х—5.Х1.84, 10—29.[Х...85, 9.1Х— 

4.Х.86, 16. [Х—3.ХТ.87, ....4.Х.88, 2—12.1Х....89, 10 1Х—4.ХГ. 

90, 5.Х—8.Х.4.ХТ.91, 16 ]Х—3.Х.92.). Держатся парами или 

небольшими группами, какъ и весной, не строго придерживаясь 

направления рЪчныхъ долинъ; въ степяхь я ихъ не находиль въ 

это время. А. А. Колесовь любезно сообщилъь мнЪ, что: „Въ 

окрестностяхъ Х. с.-х. ф. въ сентябрЪ и октябрЪ 1890 г. про- 

леть ихъ былъ весьма замтень и—не только по р$чнымъ доли- 

намъ, но и по жнивамъ полей и по озимямь, довольно далеко 

оть р$®чныхь долинъ“. 

Зимою тростниковая стренатка попалась мнЪ всего одинъ 

разъ (15.[.90) въ стаЪ ЕшЪемиа сИтшеЙа въ окр. с. Веселаго, 

Харьковскаго узла, и, очевидно, совершенно случайно. 

Прим чанте. Величина нашихъ стренатокъ вообще и клю- 

ва ихъ въ особенности варшруютъ въ предЪфлахъ 7—10 шт. Т$хь, 

у которыхъ длина клюва равна 10 шш. (№№ 240, 445), можно 

отнесть къ видоизм$неню ЕтЪ. пёегтеа, Мей. Таюя стренат- 

ки попадаются значительно рЪже типичныхъ. Ешеиа руггВа101- 

Чез, РаЙ. у насъ не встрЪчается. 
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Экземпляры коллекщи: № 68 6 а4. 31.11.87 р. Донець (3м. у.), 240 5 аа. 

29.\1.88 р. Донець (3м. у.), 440 6 аа. 15.11.89 с. Б.-Дани- 

ловка (Х. у.), 445 5 а4. 15.11.89 с. Б.-Даниловка (Х.у.), 493 

6 а4. 14.11.39 Пла., 555 5 ]ау. 18.У1.89 с. Масловка (Зм. у.), 

900 © ай. 15.1.90 с. Веселое (Х. у.), 1048 $® аа. 21.У1.90 х. 

Замуруевъ (Х. у.), 1045 & му. 16.У190 1., 1214 6 му. 12. 

Х.90 с. Андреевка (Змев. у.) 1215 5 ух. 16.Х.90 1., 1220 65 

ау. 12.Х.90 с. Лиманъ (Зм. у.), 1287 6 аа. 17.11.91 е. Баки- 

ровка (Ахт. у.), 1288 & ай. 24.1\У.91 1., 1289 5 аа. 8.01.91 

1., 1290 & аа. 17.11.91 1., 1512 6 ау. 18.УТ.92 р. Мерло, с. 

Рублевка (Богод. у.). 

Кол. зоол. музея: № 91 © му. 10.1Х.85 х. Всесвятское (Х.у.). 

Чеп. Ыесторйатез. 

90. Рес#горпапез Парротсиз (Тлоп.). 

Лапландск! подорожникъ, по моимь наблюдевшямъ, не 0со- 

бенно рфдкая, но неправильно пролетная п при благопраятныхъ 

усломяхъ зимующая птица Харьковской губерши. Появляется 

онъ не ежегодно или не ежегодно въ замфтномъ количествЪ. Въ 

годы появлен!я у насъ въ большомъ количествь Р]есёт. уаз 

между ними попадались мнЪ иногда подорожники, отличавипеся 

отъ остальныхъ болЪе темной окраской и не им вше на крыльях 

бросающейся въ глаза ОЪлой полосы; причислить, однако, этихь 

одинокихь экземпляровъ къ разсматриваемому виду яне рЪшался, 

такъ какъ не могь ихъь добыть. 8.1.38 года убить мною въ 

окрестностяхъ с. Граково, Зм1евскаго уфзда, въ степи, по дорогв 

въ г. Чугуевъ, одиночный взрослый самець, не получивиий еще 

брачнаго оперенмя и державиийся въ большой ста обыкновен- 

ныхЪ снЪжвыхь подорожниковъ. 

Въ январф и февралЪ 1390 года у насъ появилась небыва- 

лая масса Р]есбторпалез шуаПз, державшихся нЪсколько времени 

въ окрестностяхъ г. Харькова. Между тысячами снфжныхь по- 

дорожниковъ опять замЪчены темные, на этоть разь мнЪ уже из- 

вфстные, Р. 1арроп1сиз. Въ окрестностяхъ ©. Лиманъ, Эмевскаго 

у$зда, съ первыхъ чиселъ марта (1890) былъ замЪтенъ большой об- 

ратный пролетъ (къ сЪверу) обыкновенныхъ пуночекъ, и между ни- 

ми попадались или одиночные лапландеюе подорожники, или до- 

вольно значительныя стаи. ВеЪ эти птицы тянули низко надъ 

землею и противъ в$тра; долетая до озера Лиманъ, онЪ останав- 
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ливались и отдыхали нЪкоторое время около него. Наибольший 

пролетъ лаиландскихъ подорожниковь былъ 6—8.Ш включитель- 

но. Съ 14.ХГ показались первыя стаи Р]есёг. шуа$, и съ ними 

было много лапландскихъ подорожниковъ. Съб по8.Ш пролетныя 

итицы были еще въ зимнемъ оперени. 23.Х1.92 нопалея одинъ 

экземпляръ, державиийся въ сообществ н$сколькихъ Са]егиа 

ст1збада. 

Экземиляры коллекщи: № 422 6 а4. 8.1.88 с. Граково (3м. у.), 945 6 

а. 6.11.90 с. Лиманъ (3м. у.), 946 Ф ад. 14. №. 

91. РИес4горпапез пма!$ (Тлип.). 

1329. Етбем2а плеайз. Г... .. .ИКриницщий (Г), стр. 34. 

1839. Пуноча ......... .Пассекъ (Очеркъ Харьк. губ.), Х. Г. В. 

. № 25, стр. 163. 

1850. Етфет2а тлгайз. ..... . Чернай (Ш), стр. 35. 

1850. в ы Т..... . Саегпау У), 5. 613, п. 73, 5. 614 п. 5 фег. 

1852 у > п И 5555 
1853. РЧесторйатез плкайаз. Г... . . Чернай(УП), стр. 31. 

1856. Етфемч2а таз. Г... . . .Черняевь (Вфстникъь естеств. наукъ), 

1856, № 5, стр. 135. 

Подорожникь. 

Криницкй пишеть (Г), что ему попался „въ январЪ (15.1.29) 

самецъ въ лЪтнихь цвЪтахъ“. Пассекъь замфчаеть, что „изъ сЪ- 

верныхъ птицъ—не залетаеть южнЪе Харьковской губернш—пу- 

ночка“. Чернай (11) считаеть подорожника нашей зимней птицей; 

затВмь (ТУ), говорить: „ш 4ег Отсесеша у. СватКо\ еп 15 Та- 

пиат егео“; наконець, вь „ФаунЪ“ (УП) повторяетъь слова Кри- 

ницкаго. В. М. Черняевъ замЪтиль, что „О$верный подорожникъ 

Елена уаз, [.“ ежегодно, то раньше, то позже, прилетаетгъ 

къ намь пзь холодныхъ странъ и зимою безпрерывно перелета- 

егь съ мфста на мЪсто по дорогамъ впереди профзжающаго эки- 

пажа. А. А. Волесовъ наблюдалъ пуночекъ въ окр. Х. с.-х. ф. 

(1. 15.): 26.Х1.90, 22.1.91 и 2.1.92. 

Пуночка, или снфжный подорожникъ, вообще очень обыкно- 

венная пролетная и частью зимняя птица; на пролетахъ появляется 

ежегодно, на зиму же остается не всегда. Въ очень многоснЪж- 

ныя зимы онф у насъ держатся стаями по дорогамъ въ степях 

и поляхъ, гл собираютъ зерна овса пзъ конскаго навоза и зер- 



на спорыша (Ро]ухопит аусшаге); въ мене сн5жныя — держатся 

по оголеннымъ отъ снфга лысинамъ и ипптаются тогда зернами 

различныхъ травъ. (Стап нерЪдко доходятъь до 200 недЪлимыхъ 

и болве. Появляются обыкновенно велФдъ (иногда до—или вмф- 

стВ) за первымъ значительнымь снфгомъ, одиночныя же или 

молодыя пуночки попадаются и раньше; такъ напр., одинокая мо- 

лодая птица этого вида попалась мнЪ 10.Х.88 года. Главныя массы 

прилетаютъ съ половины ноября. (20.ХТ.80, 28.Х.81, 29.Х1.32, 

15.Х1.84, 20.ХТ.35, 23.Х1.86, 9.ХП.87Т, 10.Х—4.Х1.88, 14.Х1.89, 

14—25.Х1.90, 26—28.Х.21.Х1.92.). 

Въ зависимости отъ обимя пли недостатка корма, пуночки 

остаются у нась на всю зиму или, не останавливаясь во время 

пролета на продолжительное время, летять дальше. Обыкновенно 

пролегь бываеть по утрамь съ попутнымъ вЪтромъ, но осенью 

1890 года пришлось замЪтить весьма большой пролетъ ночью 

21/...ХГ есь снБгомъ и сильнымъ попутнымь вЪтромъ. Отлеть 

зимующихъ и время возвращеня и пролета отлетфвшихь юж- 

не приходятся на средину и до конца февраля или начала марта. 

(28.П—8.Ш.75, 20.П—1.11.84, 15.П—2.П11.35, 4.01.86, 26.П. 

87, 28.П.88, 28.П.89, 8—13.П.90. 2.1.92). Весною 1890 года, 

былъ, сколько мнЪ известно, одинъ пзь самыхъ сильныхъ проле- 

овъ этой птицы. 

Въ концз февраля у большинства— желтовато-бЪлыя каемки 

на черныхъ перьяхъ далеко еще не совершенно стерты, хотя уже 

сильно оббиты. То же можно сказать и про ржавчатый цвЪтъ на 

темени. Одинъ старый самець (№ ТТ) отличается чистотою бЪла- 

го цвЪта груди безъ малЪйшей примфсеи ржавчатости; за исклю- 

ченемъ ничтожнаго пятнышка, нЪть этого цвЪта и въ оперения 

головы. Молодыя итицы, даже прилетаюцщля къ намъ рано осенью, 

всегда уже въ зпмнемъ оперенш взрослыхъ; отличаются же онЪ отъ 

взрослыхь очень сильнымъ развимемъ ржаво-бураго цвЪта на всей 

голов$ и 30бу. Вь февралЪ наблюдается рЪзкое переокрашиванте 

черно-бураго опереня въ ярко-черный цв$ть и— усиленное изна- 

шиван1е побЪл5вшихь каемокъ, но случается, что въ половинЪ 

марта такое переокрашиване еще не наступаетъ. У н$которыхъ 

птицъ черныя черточки на крайнихь рулевыхь совершенно от- 

сутствуютъ, по бываеть это очень рфдко и не стоить въ связи 

съ чистотою бЪлаго цвфта остального оперенйя. 
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Экземпляры коллекции: № 76 6 а4. 24.1.38 с. Рубежное (Волч. у.), 77 6 

а4. 26.1.88 с. Рогань (Х. у.), 18 $ аа. 7Т.П.88 с. Зарожное 

(Зм. у.), 80 Ф аа. 13.1.88 окрест. г. Харькова, 294 & ип. 10. 

Х.38 с. Зарожное (3м. у.), 404 Ф аа. 13.ХП.88 с. Б.-Дани- 

ловка (Х. у.), 407.408.409.410 6665 а4. 4.1.89 хх. Кры- 

сины (Богод. у.), 444 5. а4. 28.П.89 е. Боровое (Зм. у.), 854. 

856.860 696 а4. 16.Г.90 се. Тишки (Х. у.), 882 6 аа. 31.ХП.90 

хх. Сороковка (Зм. у.), 884 Ф а4. 5.1.90 с. Безлюдовка, (Х. 
у.), 885 Ф аа. 4.1.90 в. Хорошевъ (Х. у.), 886 © а4. 5.1.90 е. 

Безлюдовка, (Х. у.), 889.890.892 ФФФ аа. 16.1.90 с. Тишки (Х. 

у.), 902 6 аа. 29.1.90 с. Полевая (Х. у.), 926.927.928.999.930. 

931.932 666 .... аа. 13.П.90 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 1243 6 

а4. 13.1.91 пла. 

Кол. зоол. музея: № 85 6 а4. 8.Ш.75 окр. г. Харькова; 184 В. 6 аа. 10. 

1.76 Пула. 

Кат. АГАООШ Я. 

Сет. ащегаа. 

92. байегНа см$файа (Тлип.). 

1767. Суседки....... . Горленекой (Хроногеогр. опис. г. Харькова). 

1769. Соведки:. 2. ее. Бавыкинъ (Географ. опис. г. Изюма, съ у.). 

1826. А!аи4а стазнйа. Тлт. . Криницюй (Т), стр. 41. 

1850. ы р . Чернай (11), стр. 27. 

1850. > з г . Слеграу (ТУ), В. 613, п. 83; $8. 614, п. 93. 

1858. ь р г . Чернай (УП), стр. 30, п. 35. 

1888. Жаворонокь хохлатый . Колесовъ (Х). 

1889. афеги стзюиа. Т. . ь (ХУ, п. 8. 

1892. ы ы „ . Зарудный (ХП), стр. 143, п. 84. 

Сусидка, посмётюиика. 

Ёриницк!й наблюдалъ хохлатаго жаворонка въ Харьковской 

губернш и отмфтилъ его въ систематическомь каталогЪ (Г). Чер- 

най считаетъ его осфдлою птицею разсматриваемой мЪстности 

(ПТ, ТУ, УП). А.А. Колесовымъ хохлатый жаворонокъ быль на- 

блюдаемь въ январЪф и декабрЪ 188$ (Х и ХХ). Н. А. Зарудный 

считаеть хохлатаго жаворонка р$дкою гн®здящеюся „Ви“ (ХП) 

птицею степей, прилегающихъ къ доланЪ верхняго теченя р. 

Орчика. 

По мопмъ наблюденямъ, хохлатый жаворонокъ обыкновенная 

наша осЪфдлая птица, нигдЪ, впрочемъ, не встрфчающаяся въ 
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очень большомъ числЪ; несмотря, однако, на это, въ суровыя зи- 

мы число хохлатыхь жаворонковъ зам тно уменьшается, а иногда 

наблюдается и небольшой пролетъ. Обитаетъ онъ преимуществен- 

но около селешй, хуторовъ п вообще около жилищь. Въ стен- 

ныхъ мЪетахъь приходилось встрфчать его жавущимъ на развали- 

нахъ кирпичныхъ заводовъ, въ мусорЪ отъ старыхъ, разрушенныхЪъ 

и проросшихъ бурьяномъ, построекъ. 

Въ половин апр$фля наблюдаль я хохлатыхъ жаворонковъ у 

гнфзда; располагается оно обыкновенно недалеко отъ населенныхъ 

мфетъ, около вБтряныхъ мельницъ, хлБбныхъ магазиновъ, около 

придорожныхъ канавъ и межь, на выгонахъ, на мусорныхъ ку- 

чахъ въ бурьянЪ т. п. м$етахъ. Гнфздо помфщается въ какомъ- 

либо углублен1и почвы и почти ничфмъ не отличается оть по- 

стройки полевого жаворонка. Первая кладка содержитъ 5—4 яй- 

ца. Въ сожалЪнию, яички, сохранявипяся въ моемъ собранш, пе- 

рем$шаны съ яйцами полевого жаворонка, и я поэтому не рЪ- 

шаюсь привесть ихъ разм$ры и не дЪлаю подробнаго ихъ описа- 

ня. Оъ средины и до конца мая попадаются вторыя кладки, со- 

стояпия изъ 4—5 яицъ. Съ начала и до половины 1юня попада- 

лись мнЪ самостоятельные птенцы, которые еще долго держатся 

семьями. 

Еъ осени и зимою хохлатые жаворонки нфсколько стадятея 

и придерживаются селъ; залетаютъ также въ города. Питаются 

хохлатые жаворонки главнымъ образомъ насЗкомыми, собпраемы- 

ми съ земли; насфкомыми же, и исключительно ими, выкармли- 

ваются птенцы; подъ осень и зимою кормятся различными с$- 

менами, разыскивая ихъ въ конскомъ навозЪ по дорогамъ, ули- 

цамъ и на илощадяхъ. 

Въ началЪ сентября линька взрослыхъ жаворонковъ большею 

частью вполнЪ закончена. Въ концф января и въ февралЪ на- 

блюдается правильное оббиване краевъ всЪхь перьевь п рЪзкое 

закруглене каждаго изъ нихъ. 

У экземпляра № 712 н$которыя маховыя второго порядка, 

ОЪлыя. 

Экземиляры коллекции: № 464 5 аа. 16.П.39 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 712 

6 аа. 10.1Х.89 окр. г. Славянска (Из. у.), 824 © аа. 2.Х1.89 

с. Б.-Даниловка, (Х. у.), 899 6 аа. 2.1.90 с. Полевая (Х. у.), 

1076 6 а4. 925.У.90 с. Терновая (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: 6 а4. 1826 окр. г. Харькова. 
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(еп. @аиаа. 

93. А!аида агуеп$!$ (]липп.). 

1767 Жайворонки. ...... . Горленской (Хроногеограф. опие. г. Харь- 

кова). 

1767 ых (о. Чернякъ (Географ. опис. м. Липець съ 

приписн. мфстамп). 

1768 - (о. : бовалевемй (Географ. опис. м. Ольшаной 
съ комисс.). 

1768 - са. Бфляевъь (Географ. опис. м. Валокъь съ 

приписн. жительствами.). 

1769 :. (Львов Ъ (Географ. опис. г. Ахтырки съ у.). 

1769 я д... Кучериновъ (Географ. опис. г. Сумъ съ у.). 

1769 г „еее.  Бавыкинъ (Географ. опис. г. Изюма съу.). 

1773 г (у.е. . Лесевицюй (Оние. г. Мерефы). 

1773 з . Горбачевь (Опис. м. Хотомли съ у.). 

1826 А1аи@а атоетзйз Тлтт.. . .Криницюй (ТП, стр. 42. 
1850 : > 2 с: С2еглау @У), 9. 613, п. 81, 9. 617, п. 40 

1851 Жаворонки. ...... .Гавриловь (Сельская лЪтопиеь), № 81. 

1851 я а - Рудиномие 610%). №135. 

1851 > а... . . . Влепадикй (51а.), № 34. 

1851 х ее. Приходинъ @519.), № 35. 

1852 {амаа атъепз1з. Тлпп. . .Стегпау (УТ), 5. 552; В. 558, п. 28 

1853 $ -- я .. Чернай (УП), стр. 35, п. 34. 

1888 Полевой жаворонокь. . . . Колесовъ (Х). 

1858 Жаворонки....... . Глушковъ (Охотн. газета), № 14, стр. 162, 

№—16, стр. 182. 

1889 А!аи@а аттепзаз. Т,.. . . . Колесовъ (ХТ 5$). 
1892 5 х „. .. - Варудный (ХИП), стр. 143, п. 85. 

Лайворонокь. 

Криницкимъ полевой жаворонокъ отм ченъ (Т) л5тнею птицею 

Харьковской губ. Чернай (ТУ) считаеть его обыкновенною птицею 

нашихъ мЪфстъ и отм$чаетгь его прилетъ: 1 апр$ля 1846 года, 

2 марта 1848 и 17 марта 1850 года (УГ); отлетьу Черная всюду 

указанъ въ октябрЪ. Свящ. Гавриловъ отмфтиль прилетъ жаво- 

ронковъ въ с. КолядовкВ, СтаробЪльскаго у.,—10.1.51; свящ. 

Рудинев! отмфтиль на х. Великоцкомъ, Староб. у., прилегь— 

20.11.51 и отлеть—15.УШ. 51 г.; штабс.-кап. Кленацюй въ с. 

АраповкЪ, Купянск. у., отмфтилъь прилеть— 14.01.51 г. и свящ. 

Приходинъ въ с. Ново-ОльшанкЪ, Кун. у., записаль прилеть — 

4.1.51 г. Въ „ФаунЪ“ (УП) Чернай повторяеть все сказанное 

неприятии нс ясли 
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имъ раньше. Г. Дмитренко сообщиль мнЪ свои наблюдевшя надъ 

прилетомъь жаворонка около г. Харькова: 18.П1.84— вам чено 

много, 17.11.85 — тоже, 17.11.86 —тоже, 16.11.87 —нЪ сколько, 

3.11.88—одинъ, 10.01.89 —немного. Г. Глушковъ замфтилъ пер- 

выхъ жаворонковъ въ с. Коломакъ, Валковскаго уЪзда, 26.П.37, 

загЪмъ, 5.6.7.8.П1.88 и въ первыхъ числахъ марта 1889 г.; особенно 

много было ихъ, по его словамь,— 16.11.39. А.А. Колесовъ отмЪ- 

тиль прилегь этой птицы около Х. с.-х. ф.: 8.11.85, 16.10.86, 

ВТ: 0.01.88 (0), ‚12.11.89. (ХТ. 8), 3.0190, 4510.91 и 

811.92 и—отлетъ: 23.1Х.88, 28.1Х.89, 2.Х.90 и 8.Х.91 г. Н.А. 

Зарудный считаегь (ХП) полевого жаворонка обыкновенною гн%3з- 

дящеюся птицею долины верхняго теченя р. Орчика, окрестныхъ 

стеней и кустарныхь зарослей по степнымъ балкамъ. 

Полевой жаворонокъ у насъ всюду очень обыкновенная п 

водящаяся во множествЪ лЪтняя гнфздящаяся и пролетная итица. 

Держится онъ у насъ главнымъ образомь на обработанныхь по- 

ляхь, затЪмь,—по степямъ, на выгонахъ и толокахъ. 

Прилетають жаворонки въ небольшомь чиелЪь въ первыхь 

числахь марта, одиночные попадаются въ концф февраля, валовой 

же прилеть и пролеть бываеть съ конца первой трети и въ сре- 

дин этого мЪеяца. Самый ранн1й прилетный жаворонокъ замфченъ 

мною 20.П.82, 28.П.33 и въ небольшомь числ 28.П.90. Въ 

1388 году первый иопался мнЪ 5.0, валовой прилеть замфченъ 

отъ 7 до 13.1: въ 1889 первые замфчены 9.ПТ, валовой пролеть за- 

мфченъ быль 15, 16 и 17.11; 18.Ш замфченъ довольно сильный 

обратный пролегъ, и только 20.Ш жаворонки водворились у насъ 

окончательно. (16.11.76, 18.01.81, 20.П.—11.1.82, 28.П—6.Ш. 

83, 9—17.Ш.84, 8—17. Ш. 35, 2—16.1.86, 26.П.4—15.11.87, 

3—13.11.88, 9—15.1.89, .28.П—13.11.90, 25.П—13.1.91, 
8—10.Ш.99). 

Гнфзда располагаются въ хлЪбахь, какь по высокимъ распа- 

ханнымъ степямъ, такъ и по суходольнымъ пашнямъ; помфщают- 

ся они въ различныхъ углубленяхъ почвы и особенно часто въ 

засохшихъ глубокихь отпечаткахъ копытъь лошадей и крупнаго 

рогатаго скота. Края такихь гнЪздъ не выдаются надъ поверх- 

ностью почвы. Гнфздо свивается рыхло изъ прошлогоднихъ, по- 

бур$вшихъ и полуистл6вшихъ, загрязненныхъ стеблей и листоч- 

ковъ злаковъ и другихъ травянистыхъ растений; довольно глубо- 

Н. Сомовз. Орнит. Фауна Х. г. 14 
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к лотокъ выведенъ изъ тфхь же, но бол$е н-жныхъ, матераловъ 

(гн. № 76). РазмЪры: 

Лламетръ гнфзда=150 180. 

Высота, Е — 16015 

Лламетръ лотка = 60 75. 

Глубина, 2 = 5% 

Первыя кладки, состояпия изъ 4—5 яицъ. въ ненасиженномъ 

состоянии находилъ я съ средины апрЪля (28.ГУ.87—5 ненасиж. 

яицъ). Г. Дмитренко нашелъ 28.ГУ.38 года 4 сильно насижен- 

ныхъ яйца. Скорлупа н$Ъсколько продолговатыхъ яиць имфетъ или 

почти матовый видъ, или—маслянистый блескъ; на большинствЪ 

яицъ фонъ сильно маскируется неясными основными сЪровато- 

флолетовыми и бл$дными сфровато-зеленовато-бурыми поверхност- 

ными пятнышками. Въ тупому концу яйца рисунокъ стойть 

гуще; иногда образуется неширомй вфнокъ. Пятнышки большею 

частью клочковаты и съ неясными очертан1ями. РЪже попадаются 

кладки, въ которыхъ яйца имфютьъ чисто-б$лый фонъ съ бол$е 

р$дкими, рЪзче ограниченными и округлыми крапинками. РазмЪры: 

Длина = 24, 24 23, 

Ширина = 17,, 18 17 

р и 09 
1 обе, бь Дб 16 

Паина — 25 95 24, 25, 22 242) 98 193 
ППирина— 17, (7 18 18, 16.16: бе 

У насъ полевой жаворонокъ выводится два раза въ лЪто, а, 

можетъ быть, судя по тому, что едва летающие птенцы понадают- 

ся иногда очень поздно, въ иные годы выводится и три раза. Птен- 

цовъ на взлетЪ наблюдалъ я въ одно ито же лВто около половины 

мая, около половины1юня и около половины 1юля. Въ концЪ первой 

трети 1юля у птенцовъ перваго выводка замфчается усиленная см$- 

на гнЪздового опереня; у птенцовъ послфдняго выводка на- 

блюдается это въ концф августа, а во время пролетовъ у воБхъ 

жаворонковъ оперене новое. Питаются лЪтомъ и выкармливаютъ 

птенцовъ насЪкомыми, а осенью —сфменами различных растевй. 

Отлеть нашихъ замфчается съ половины сентября, р$же съ 

посл$днихь чиселъ августа; въ 1889 году въ средин$ августа ихъ 

было у насъ очень мало, а въ 1890, ЭТ и 92 гг. велЪдетв!е засухъ 

наши попадались уже съ конца 1юля въ одиночку или небольши- 
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ми обществами около сырыхъ мЪетъ, пересохшихъ на-половину ли- 

мановъ и болотъ; въ первыхъ числахъ августа они исчезли совер- 

шенно, и только съ конца августа п въ начал сентября появились 

налетные. Въ обширныхъ степяхъ ОтаробЪльскаго у$зда въ пер- 

вой трети тюля (1890) я не замбтилъ уже ни одного жаворонка. 

Только около с. Лиманъ (Стар. у.) они попались мн въ числь 

немногихь недфлимыхь около солончаковыхъь мокровинъ и то, 

очевидно, на кочевкз. Пролетъ, годами особенно очень сильный, 

замЪчается до иолованы октября. Одиночные или въ небольшомъ 

числЪ попадаются до конца иервой трети ноября. (10.1Х.81, 11. 

8. 0—5 Х54 207185 95—95 Х. 86, 19 - 
18.Х.87, 11[Х—13.Х.88,.10.]Х—2.Х.89, 2.Х—12.Х.90, ТЛХ— 

10.Х.91, 5—25.1Х...92). 
Въ это время они попадаются или небольшими группами 

или огромными, но разсЪянными стаями, держащимися невысоко надъ 

землею. Летятъ весь день, преимущественно же по утрамъ, и— 

прямо черезъ степи. 

Зимою не встр$фчалъь въ нашихъ краяхъ ни одного жаворон- 

ка этого вида. 

Экземпляры коллекцш: № 432 6 а4. 11.П1.39 с. Б.-Даниловка (Х.у.), 468 

490 96 а4. 14. №., 718 & аа. 11/]Х.89 окр. г. Славянска 

(Изюмск. у.), 1074 65 аа. 31.УШ.90. с. Рай-Александровка 

(Из. у.), 1082 © ау. 12.УП.90 е. Муралтово (Староб. у.), 1532 6 

ау. 15.У1.92 с. Караванское (Валк. у.), 1578 6 а4. 17.У1Т.92 

в. Коломакъ (Валк. у.), 1619 аа. 2.У1.92 окр. г. Лебедина. 

Кол. з00л. музея: а4. @. 65, Зр. 4а, окр. г. Харькова, 188 6 а4. 17.11.76 

окр. г. Харькова. 

94. Маида агБогеа, [лип. 

1334. Чаиаа атфотеа. Т,....... .Ириницюй (Т), стр. 42. 

1850. > т ее -  Чернай) (1). стр. 35. 

1850: > з и: 07ехлау (5: 613, 1.58255: 617, 0.48. 

1953.0 з Е о Тернаи У) 6тр: 35:50:35: 

1888. Жаворонокь льсной ...... . Колесовъ (Х). 

1889. Оотчз атботеа. №: . я (ХГЫз). 

Юлка, юла. 

Криницей пишетъ (0): „пойманы самецъ и самка 3 апрЪля 

1834 года за сел. Григоровкою (Х. у.)“. Чернай считаетъ лЪс- 

ного жаворонка лЪтнею птицею нашей мфетности (Ш, ТУ), при- 

14* 



летающей до половины апрЪля (УП). А. А. Колесовъ отмтилъ 

появлене лесного жаворонка: 11.01.85, 28.11.86, 28.П.87, Т. 

11.88(Х). 12.11.89(ХТ 115), 6.11.90, 27.11.91, ...13.11.92 и—от- 

леть: 3]Х.87, 14.1Х.88, 20.Х.89, 5-Х.90 и 95.[Х.91 г. 

Леной жаворонокъ принадлежить къ числу очень обыкно- 

венныхъ нашихъ лфтнихъ гнфздящихся и пролетныхъ птицъ, но 

въ числЪ онъ много уступаеть предшествующему виду и вообще 

нигдЪ не попадается въ такомъ большомъ числЪ. Въ однахъ мЪ- 

стахъ онъ у насъ встрЪфчается чаще, въ другихъ же, совмфщаю- 

щихъ одинаковыя условя, совершенно отсутствуетъ; въ лЪеныхЪ 

частяхь встрЪчается чаще, въ степныхъь же попадается, повиди- 

мому, только на перелетахъ. Своимъ мЪстообитанемьъ онъ изби- 

раеть опушки и поляны большихъ лиственныхъ и хвойныхъ л$- 

совъ: вь послЗднихь бываеть чаще. Въ наибольшемъь числЪ по- 

падались они мнЪ на тфхъ лЪеныхьъ полянахъ, въ ближайшихь 

окрестностяхъ которыхь растеть папоротникъ и гдЪф вообще есть 

сырыя и торфянистыя болота. 

Прилетъ происходить въ началЪ марта; въ первыхъ числахъ 

этого мфеяца, или рЪже въ послфднихь числахъ февраля, появ- 

ляются одиночные, валовой же прилетъ и пролетъ бывають около 

конца первой трети этого м$сяца. Въ 1888 году первые замфче- 

ны мною 4.01; валовой прилегъ былъ 8, 9 и 10.1; въ 1889 го- 

ду первые замфчены 7.01; валовой прилеть—13, 14 и 15.Ш. Об- 

ратный весеный пролеть юлокъ къ югу при настуилени неблаго- 

праятныхъ обстоятельствь я наблюдалъ только въ 1898 г. (8.Ш.76, 

10.11.80, 6.11.81, 28.1.82, 3.1.83, 8.1.84, 5—11.Ш.85, 

23—30.111.86. 28.4 11.87. 4 —11..88, 7—15.11.89. 2 
7.1.90, 27.П.—13.1.91, 10—13.Ш.92). 

ГнЪздо номфщается гдЪ-либо на открытой полянкЪ подъ сос- 

ною или другимъ деревомъ, кустомь или порослью. Свивается 

оно въ небольшихъ углубленяхь почвы. ГнЪздо № 83, напримЪръ, 

было помфщено вровень съ игловымъ нокровомъ боровой почвы, 

незамфтно переходило въ него и ничуть не выдавалось надъ нимъ. 

Поэтому окрайныя части гнфзда очень рыхлы и разсыпаются при 

вынимани его. Все гнЪфздо вообще очень рыхло сложено изъ сос- 

новыхъ вЪточекъ, иглъ, небольшой прим си торфяного моха (Зрпас- 

пит) и стебельковъ травянистой растительности песчаныхъ мЪстъ. 

Сравнительно глубокий лотокъ выведенъь изъ стебельковъ сухихъ 

травъ. Друмя гнЪзда, найденныя мною въ лиственныхь лЪфсахъ, 

анффАфА. 
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отличались только матерлалами, отсутетнемъ иглъ и ничтожнымъ 

количествомъь моха. Размфръ плотной части гнЪзда: 

Дламетръ гнфзда = 125 

Высота ; — 60—70 

Ламетръ лотка = 70 

Глубина „ — ‘50 

Ненасиженныя кладки®находилъь я вообще съ первыхъ дней 

апрфля и до половины 1юня включительно. Если сопоставить ря- 

ды чиселъ, относящихся сюда и записанныхъ мною за много лётъ 

наблюдений, и если отнесть ихъ къ одной итой же гнфздящейся 

парЪ, то мы получимъ для каждаго года три пер1ода кладки лЪс- 

ного жаворонка, именно: начало апрФля, первая треть мая и ко- 

нецъ первой трети 1юня. Весьма возможно, что нфкоторыя пары 

усизвають безь помЪхи вывесть три потомства въ лЪто, боль- 

шинство же лЪеныхъ жаворонковъ нормально выводятся всего два, 

раза. Если взять во внимане, что мног1я кладки и даже взрос- 

лые птенцы погибаютъ въ перодъ перваго и второго размноженя, 

если взять во внимане, что такя оспротЪвиая пары пристунаютъ, 

какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случаЪ, ко второй вынуж- 

денной кладкЪ, то станетъь понятно, почему пертодъ несен1я яицъ 

вообще такъ затягивается; по этой же причинЪ часто находишь 

вь одинъ и тотъ же день и свЪжя яйца, и подлетывающихъ 

птенцовъ. Итакъ, оказывается, что первыя естественныя и вы- 

нужденныя кладки, состояния изъ 5 —4—-6 яицъ, въ ненасижен- 

номъ состояи попадаются съ первыхъ дней апрфля до конца 

первой трети мая включительно; вторыя естественныя и вынуж- 

денныя кладки, содержащая 4, рЪже 5 лицъ, въ ненасиженномъ 

состоянш бываютъ съ первой трети мая до половины Поня вклю- 

чительно. Чаще всего, однако, проготовлене ко второму размно- 

женю, успленное летане и ифне, даже глубокою ночью, наблю- 

дается въ конц мая и въ началЪ тюня. 

Яички имфють большею частью круто закругляющ!йся тупой 

полюсъ. другой же чаще клинообразно заостряется. Наибольшая 

ширина яйца лежитъ на */. отъ тупого полюса, но попадаются 

яйца и боле правильной формы. Скорлупа ихъ нЪжно-матовая; 

отъ тренйя она становится нЪсколько блестящею. Основной цвЪть 

сЪроватый съ ничтожною желтизною пли зеленоватостью; но обык- 

новенно фонъ маскируется густымъ, мелкимъ, расилывчатымъ ри- 
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сункомъ; рисунокъ этотъ состоитъ изъ очень мелкихъ пятнышекъ 

и крапинокъ тусклаго буровато-сфраго, оливковаго или краснова- 

то-буроватаго цвфта; пятнышки эти большею частью образуютъ 

вокругъь напболЪфе вздутаго мЪета яйца шировй, густой в$нокъ; 

рисунокъ, волЪдстые нерЪзкаго ограничен1я пятенъ, рфдко вы- 

ступаеть очень ярко, обыкновенно же видъ яйца тускловатый, а 

разрисовка—мелко-клочковатая. РазмЪры: 

Длина ==91,, 21 21 20 20 ‚20 ‚212120 19, 21, 21... 

Ширина=16,; 16,; 163 15,; 15,5, 15.., 16 16 16,; 16, 17 16,„.. 

ПослЪдн!е птенцы вылетають до конца первой трети 1юля и 

часто уже не отдЪляются офъ семьи, съ которою совершаютъ не- 

больния кочевки въ ограниченномъ районЪ. Питаются лЪеные жа- 

воронки въ это время зернами и насзкомыми, собираемыми съ земли. 

Съ начала послВдней трети августа, рЪже съ конца второй— (23. 

УШ.37, 20.11.89, 19.УШ.90), семьи увеличиваются, хотя стайки 

рЪдко достигають значительной численности (обыкновенно—10— 

30 недфлимыхъ), и совершають уже боле значительные пере- 

леты къ югу. Оъ начала 1юля попадались мнЪ старики съ начав- 

шеюся уже линькою; въ началЪ августа линька достигаетьъ наи- 

большей степени; молодые, сильно линяюцие жаворонки встр чаются 

еще въ начал сентября и до половины октября. 

Въ посл$днихь числахъ августа и рЪже въ первыхъ числахъ 

сентября наши мЪстные жаворонки совершенно исчезають. Про- 

легь наблюдается съ послфднихъ чисель августа, чаще —еъ на- 

чала сентября, напбольшей силы достигаеть около посл дней тре- 

ти сентября; послЪдюе, отставиие л$еные жаворонки попадаются 

до средины октября и въ рдкихъ случаяхъ (одиночные) въ пер- 

вые дни ноября. Въ 1389 г. 20.УШ наши м5стные— уже совер- 

шенно скрылись; пролеть начался 28.УШ. Въ 1890 г. наши 

изр$дка попадались между 2—19.УТ, азат$мъ встрЪчались только 

пролетные. (9.1Х.82, 5.[Х...84, 29 1Х—3.ХГ.85, 10.1Х—28.Х.86, 

4.Х—8.Х.87, 83—14.[Х...88, 28.УШ.28.Х—25.Х.89, 31.УШ. 

21.Х—3.Х1[.90, 18—28.[Х.91, 10—18.[Х...92). Пролетные жа- 

воронки держатся небольшими семьями и стайками, попадаются 

нерЪдко парами и вь одиночку; летятъ иногда очень высоко пря- 

мо черезъ степи; наблюдаются цЪлый день, но летятъ, вЪроятно, 

и ночью, такъ какъ приходилось слышать голоса пролетныхъ лЪс- 

ныхЪ жаворонковъ и послЪ заката солнца. 



Экземпляры коллекщи: № 35 65 ад. 6.11.37 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 56 ® 

а. 14. 1Ь., 57 © а4. 14. 1., 616 а4. 1.1У.87 с. Васищево (Х. 

у.), 960 6 а4. 4.1У.90 с. Б.-Давиловка (Х. у.), 1022 6 а4. 28. 

У.90 с. Васищево (Х. у.), 1075 6 аа. 81.УШ.90 с. Рай-Але- 

ксандровка (Из. у.), 1178 6 аа. 17.[Х.90 х. Замуруевъ (Х. у.), 
1339 Ф аа. 14.11.91 дер. Литовка (Ахт. у.). 

Кол. зоол. музея: № 9 6 а4. 1834 с. Григоровка, (Х. у.), 189 А. В. 66 а4. 

8.11.76 окр. г. Харькова. 

ей. ОщатагеЙа. 

95. Са!апаге!а Бгаспудас1у!а (Те131.). 

1852. А1амаа ФтасрудаснЛа . . . Слегпау (УП, 5. 552, 553, 5. 558, п. 29. 

Вриницкомъ короткопалый жаворонокъ не найденъ въ предЪ- 

лахъ Харьковской губернш. По Чернаю (ТУ, 5. 613), жаворонокъ 

этоть обитаетъ въ степяхъ Екатеринославской губернии; про Харь- 

ковскую же губерншю Чернай ничего не говорить; на 617 стр. 

(1. с.) онъ считаетъь малаго жаворонка лЪтнею птицею, прилетаю- 

щею въ март и отлетающею въ октябрЪ; но указане это, оче- 

видно, относится къ Екатеринославской губернии; въ стать (УП, 

касающейся исключительно окрестностей г. Харькова, Чернай при- 

водить въ таблиц время прилета этого жаворонка—мартъ, и— 

время отлета— октябрь; позже (УП, сгр. 86) Чернай опять указы- 

ваетъ прилетъ этого жаворонка въ концЪ марта, но тутъ нельзя 

р®шить къ какой губернйи относится это указане; на 41 стр. (1. с.) 

Чернай вставляеть назване этого жаворонка въ числЪ назван 

птицъ, по его мнЪн1ю, исчезающихь мало-по-малу въ Европ. Рос- 

‹ш къ сЪверу отъ насъ. Н. А. СЪверцовь ') не нашелъ корот- 

копалаго жаворонка въ сЪфверо-западной и сЪверной частяхъ Харь- 

ковской губерния. 

Долго не удавалось мнЪ наблюдать короткопалаго жаворонка 

въ нашей губернии. Происходило это вел дстве того, что въ прежнее 

время я ограничивался изслфдовавемь сравнительно небольшого 

района, а также и потому, что болЪе отдаленныя м$ета посфща- 

лись въ неблагопрлятное время. Въ 1юл6 1889 года, во время 

продолжительной экскурси по восточной и юго-восточной частям 

Харьковской губернш (т.-е. къ востоку отъ р. Оскола), я нигдЪ 

') „Перодич. явленя и т. д.“, стр. 97. 
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не встрЪчаль малыхъ жаворонковъ. Въ первый разъ попались они 

мнЪ 1.ГУ.90 г. недалеко оть с. Барвенково, Изюмскаго уЪзда. 

Жаворонки пролетали по-парно и одиночно всё въ одномь направ- 

ленш (\ЕЕ) черезъ степи. Итицы были р$дки и встрЪчались, по- 

видимому, на пролет. Съ первыхъ чиселъ Поля того же года, во 

время странствован!й въ южныхъ частяхъ СтаробЪльскаго и частью 

Изюмскаго уфздовъ, я нигд$ не встр$чаль малыхъ жаворонковъ, 

и только 14.УП въ окрестностяхъ с. Черногоровки (Из. у.), на вы- 

сокой глинистой степи удалось замЪтить и застрЪлить взрослаго 

самца въ пер1одЪ общей смфны оперенля. Быть можетъ, мнф не 

удалось собрать въ этихъ мЪетахъ больше положительныхь дан- 

ныхь велЪфдетв1е того, что господствовавиия засухи принудили жа- 

воронковъ покинуть безкормныя области, какъ это было и съ обык- 

новеннымъ полевымъ жаворонкомъ. 

Этимь п ограничивались мои свЪдЪвя о маломъ жаворонкЪ. 

Прошедшее же лЪто (1892 г.) дало мнф возможность наблюдать 

этихь птицъ, пополнило существовавиий пробфлъ и позволило сдЪ- 

лать нЪфкоторыя заключеня. По-моему, малый жаворонокъ доволь- 

но обыкновенная (1892) лЪфняя гнфздящаяся и частью пролетная 

птица юго-западной, южной и восточной частей нашей губерния. Въ 

самое послЪднее время я получиль свЪд$ня о нахожденш этого жа- 

воронка недалеко отъ сл. БЪловодска, СтаробЪльскаго уЪзда. Край- 

няя сЪверная граница области гнЪздованйя этой птицы проходить 

у насъ отъ верховьевъ рЪчки Коломакъ (отъ сел. Коломакъ, Валк. 

у.), затЪмъ значительно южнЪе г. Валокъ, далЪе до с. Верхняя 

Берека, 3м. у., до с. Великая-Камышеваха и затЪмъ по правому 

берегу р. Донца вилоть до выхода его изъ восточныхъ предз- 

ловъ Харьковской губернии. Самыя сЪЗверныя точки нахожденя у 

насъ этого жаворонка—сел. Алексфевка (Зм. у.) и с. Коломакъ 

(Валк. у.). Въ южныхъ частяхъ Богодуховскаго и Ахтырскаго уу. 

малый жаворонокъ не найденъ. Во время послЪдней моей экскур- 

си, лЪтомъ 1892 г., жаворонокъ этотъ попадался мнЪ на гнЪздовьв 

къ югу оть м5ста смявя р.р. Береки и Бритая, хотя всюду быль 

значительно р$же полевого жаворонка. Наичаще попадался онъ 

около с. Петровскаго (Из. у.), около с. Барвенково (Из. у.), око- 

ло с. Золотого -Колодезя (Из. у.), по степямъ въ окрестностяхъ 

р. Самары, на водораздЪлахь рфкь Бритая и Орельки, Орельки 

и Орели, зат мь около с. Ефремовки (3м. у.), Лнивки (Зм. у.), 

далЪе около с. Караванскаго (Валк. у.) и с. Коломака (Валк. у.). 



— 217 — 

Въ послфднемъ уфздЪ, однако, значительно рЪже, чфмъ въ Изюх- 

скомъ и Эмевскомь. 

Обитаетъ у насъ этоть жаворонокъ преимущественно по вы- 

сокимъ распаханнымь степямъ и на глинистыхъь лысинахъ, гнЪз- 

дится же исключительно въ хлЪбахъ. Изъ этихъ высокихь мфеть 

спускается онъ въ долины степныхъ р$чекъ. Въ первыхъ числахь 

поня попадались уже летаюшае и самостоятельные птенцы; нЪфко- 

торые изъ нихъ, должно быть ранне перваго выводка, сильно 

линяли, т.-е. рано смБняли гнЪздовое оперене. Старики тоже 

линяли, и у многихъ маховыя и рулевыя находились въ пер1одз 

отраставя. 

Прим чанте. Сколько я могу судить, область распростра- 

нен!я малаго жаворонка въ западной половин Харьковской гу- 

берн!и почти совпадаеть съ границею распространенля венгерска- 

го шалфея (Зама АеЙпор!$). Какъ жаворонокъ, такъ и шалфей 

вь чистыхъ степяхъ мною не найдены, а попадаются, болЪе сио- 

радически, по перелогамъ, а посл6днй и по межевымъ канавамъ 

засфянныхЪъ полей. 

Экземпляры коллекщи: № 1396 5 а4. 14.УП.91 с. Черногоровка (Из. у.), 
1513 © а4. 10.У[.92 с. Барвенково (Из. у.), 1514 6 аа. 11.УТ. 

92 с. Александровка (Из. у.), 1516 6 ду. 7.У1.92 с. Петров- 

ское (Из. у.), 1517 & а4. 6.У1.92 е. Алекефевка (3. у.), 1528 

© му. 11.\1.92 с. Александровка, (Из. у.), 1599 & ау. 14. Ила., 

1533 & ]му. 15.У1.92 е. Караванское (Валк. у.), 1539 6 а4. 

14. Иа. 

Сеп. Маатосогурйа. 

96. Ме!апосогурва са!апага (Тлит.). 

Чернай упоминаеть о нахождении степного жаворонка въ сте- 

пяхь Екатеринославской губернйи (ТУ, 5. 613); далЪе, въ той же 

замБткЪ (5.616) Чернай говорить о прилет этого жаворонка въ 

март. Очевидно, что онъ самъ его не видфль въ Харьковской 

губернш, тавъ какъ въ своей рЪчи (ПШ) и въ „ФаунЪ“ (УП) на 

стр. 86 (п.3) упомпнаеть объ А1. саЙап4га, но не указываетъ гу- 

бернш; указатемъ на обыкновенность степного жаворонка (стр. 41, 

п. 17 №): „замтенъ при самомъ поверхностномъ наблюденти“, Чер- 

най какъ бы нодтверждаеть предположене, что все вышесказанное 

относится только къ Екатеринославской губерни. На 40—41 стр. 

(1. с.) Чернай перечисляеть птицъ, по его мнЪню, исчезающихъ 
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въ Европ. Рос@и къ сЪверу оть насъ, и въ числЪ этихъ назва- 

ый встрЪчается также АЙаа4а са]апАтга (п. 18); но, по-моему, 

это не есть указан!е на нахождене степного жаворонка у насъ 

въ качествЪ лфтней птицы, такъ какъ къ этой же категор1и итицъ 

Чернаемъ относится и Сато рустаеиз (послЪднйй, по его свЪдЪ- 

нямъ, найденъ только въ Екатеринославской, а не въ Харьков- 

ской губернш). Важнфе всфхъ приведенныхъ указанй Черная за- 

мЪтка его о прилетЪ птицъ исключительно въ окрестностяхъ г. Харь- 

кова (УП, но и зд$сь имъ приводится общее время прилета, а не 

числа; это указываетъь на то, что Чернай не наблюдалъ прилета 

этой птицы именно въ окрестностяхъ Харькова п записалъ его слу- 

чайно, такъ какъ въ противномъ случаЪ онъ приводитъ числа мЪсяца. 

Съ своей стороны могу сказать, что степной жаворонокъ до 

1892 г. нигдЪ въ изсл$дованныхъ мЪстностяхъ не попадался мнЪ 

лЬтомъ. Въ первый разъ замБтиль я его зимою $7/,, годовъ. Въ 
упомянутую зиму они появились въ срединЪ декабря и, кочуя по 

стенямъ и придерживаясь главнымъ образомъ дорогъ, продержа- 

лись до конца февраля. Посл этого я ихь больше не находиль. 

Держались они у насъ стайками отъ 8 до 40 штукъ, но попада- 

лись п парами и однажды—въ одиночку въ стаЪ О{юсогуз а1рез- 

15. Птицы эти были сперва не пугливы и довольно близко под- 

пускали Фдущ!я имъ навстрЪчу сани, но въ концЪ концовЪъ стали 

очень осторожны. Обыкновенно, особенно при спльномъ против- 

номъ вЪтрЪ, летали они очень низко, на высот какого нибудь 

1 ш., но въ одномъ мЪетЪ, около села, мнф пришлось промах- 

нуться по старому одиночному экземпляру; птица замфчательно 

быстро взвилась вверхъ на очень большую высоту (какъ это дъ- 

лаютъ жаворонки, собираясь пЪть) и, несмотря на начавшуюся 

метель и стужу, затянула пзень. Въ первыхъ числахъ января за- 

мБчалось усиленное движен!е на сФверъ и сЪверо-востокъ. велуд- 

ки и пощеводы убитыхъ въ это время степныхъ жаворонковъ ока- 

зались туго набитыми исключительно зернами спорыша (Ро]усо- 

пиш амсиате). О причинахъ такихъ передвижений жаворонковъ 

среди зимы къ сЪверу и сЪверо-востоку я скажу когда-нибудь при 

разсмотр$ и мФетной зоофенологи. Вотъ и все, что я зналъ о 

жизни степного жаворонка въ изслБлуемой мЪстности. 

Результаты послЪдней экскурсш, однако, позволяютъ мнЪ при- 

знать этого жаворонка довольно р$дкою лЪтнею, спорадически гнЪз- 

дящеюся и частью, при благопрлятныхь обстоятельствахъ, зимую- 
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щею питицею всей южной границы Харьковской губернии. Нужно 

замътить, что въ качеств гнЪздящейся птицы степной жаворонокъ 

найденъ мною лично пока только къ югу и юго-западу отъ г. Харь- 

кова, въ восточной же половинЪ, за Осколомъ, мнЪ не приходи- 

лось его наблюдать лЪтомъ. Въ самое недавнее время, однако, я 

получиль свфдфшя о нахожденш степного жаворонка въ окрест- 

ностяхъ сл. БЪловодска, СтаробЪльскаго уфзда, такъ что въ этомъ 

отношени степные жаворонки у насъ сходны съ короткопалыми. 

Вь первый разъ встрЪтилъ я его въ числЪ нЪсколькихъ гнЪз- 

дящихся паръ на плоскогорьВ высокаго лЪваго берега р. Береки, 

по дорог между с. Секрегаровкою и с. Петровскимъ (Из. у.), не- 

далеко отъ начала балки Каторжной, тдЪ находятся каменно- 

угольныя копи. Высота этой мЪетности равна приблизительно 

164 ш. надъ уровнемъ моря. Самки, должно быть, сидЪли (7.УГ) 

на яйцахъ, самцы же по-долгу трепетали въ воздух и оглашали 

окрестность свонмъ чуднымь иъвемъ. ГнЪздились они здЪсь очень 

удаленно пара отъ пары въ хлЪбахъ и вь сообществЪ съ поле- 

выми и малыми жаворонками. ВЪроятно, самка сидЪла на яйцахъ 

второй кладки, такъ какъь въ ближайшихъ окрестностяхь проле- 

тЬла тЪеная стайка изъ 5 мололыхъ птиць. (Старики въ это вре- 

мя не стали бы летать стайкой). Убить легающихъ самцовъ было 

очень трудно. Одиноюи самець въ тотъ же день попался мн на 

степеподобномъ участкЪ луга по р. БерекЪ, противъ с. Груше- 

вахи, всего въ н$фсколькихъ веретахъ огъ указаннаго ране мЪста. 

ДалЪе на югъ до самаго с. Золотого-Колодезя, т.-е. до границы 

Екатеринославской губерния, я вовсе не встрЪчалъ этого жаворон- 

ка. Около с. Караванскато (Валков. у.) я вновь набрелъь на нЪ- 

сколько разсЗянно гнЪздящихся паръ. Какъ въ первомъ случа, 

такъ и во второмъ, они какъ бы держались одного острова и да- 

ле нигдЪ не встрЪчались. Высота м$ста около 196 т. ЗатЪмъ, 

недалеко оть с. Коломакъ (Валк. у.) попался послёднй одинок 

степной жаворонокъ (181 т.). 

Въ половинЪ 1юня у старой птицы наблюдается незначитель- 

ная смЪна мелкаго опереня на спинЪ. ВсЪ мои экземпляры впол- 

нь типичные М. са]ап@га (Глот.) съ большимъ или меньшимь 

развитемъ бЪлыхъ концовь на маховыхъ второго порядка пи съ 

темными пятнами по бокамъ зоба. 

Экземпляры коллекщи: № 82 6 а4. 5.1.38 с. Жихорь (Х. у.), 88, 84, 85 

6565 а4. 15.П.88 окр. г. Чугуева (3м. у.), 86, 87 66 а4. 



26.1.38 окр. г. Волчанска, 88 6 а4. 15.П.88 с. Рогавь (Х. у.), 

1531 © аа. 7.УТ.92 в. Петровское (Из. у.), 1534, 1535 69 аа. 

15.У1.92 се. Вараванское (Валковскато уфзда). 

97. Ме!апосогурйа зи“Мса (Сте].). 

Единственный экземпляръ этого вида, добытый мопмъ пре- 

параторомъ и храняцийся въ моей коллекции, матерлально свид- 

тельствуеть о появленйи сибирскаго бЪлокрылаго жаворонка въ р$д- 

кихь случаяхъ зимою въ пред$лахь Харьковской губерний. 

13.ХП.88 года замфчено нЪФсколько штукь жаворонковъ это- 

го вида въ большой ста 0Обосогуз ареза1$ въ Харьковскомъ 

УфздЪ. 20.ХП.38 г. въ степи, въ окрестностяхъ с. Зарожнаго, 

Эмтевскаго уЪзда, убита одинокая молодая самка бЪлокрылаго жа- 

воронка, державшаяся тоже въ значительной ста ушастыхъ жа- 

воронковъ. 25.Х.90, замфчено нЪеколько штукъ въ большой стаЪ 

Оос. арезатз; 14.ХТони тоже изрВдка попадались между ушасты- 

ми жаворонками. 

Быть можеть, сибирске жаворонки появляются у насъ и не 

такъ рфдко, какъ это оказывается изъ мопхъ наблюденй; быть 

можетъ, они просто ускользаютъ отъ наблюдателя, такъ какъ, по 

всфмъ вБроятямъ, одиноке экземпляры или небольиия группы 

сибирскихъ жаворонковъ смЪшиваются со стаями самокъ или мо- 

лодыхъ Ме]апосогурпа бабал1са, между которыми сибирсюе по свое- 

му н$сколько подходящему оперенйо не такъ бросаются въ глаза; 

замфтить ихъ въ такомъ случаЪ и въ очень большой стаЪ татар- 

скихъ жаворонковъ можно почти только во время взлета. Поэто- 

му современемь, быть можеть, жаворонокъь этоть окажется непра- 

вильно пролетною и зимующею при благошлятныхъ обстоятель- 

ствахъ итицею. 

Экземпляръ коллекщи: № 401 © пу. 20.ХП.88 с. Зарожное (Зм. у.). 
® 

98. Ме!апосогурна {а{агмса (Ра|.). 

Штакь (1). 

Чернай выражаеть надежду (УП, стр. 28), что современемъ 

„А1ац4а бабалеа Ра.“ будетъ найдень и у насъ, въ Харьков- 

ской губ., такъ какъ онъ встрЪчалея въ Екатеринославской и 

Полтавской губернляхъ. 
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Татарсый жаворонокъ въ Харьковской губерния, какъ птица 

неправильно пролетная и при благопрятныхь условяхъ зимую- 

щая, не составляеть рЪдкости. Бываетъь онъ, однако, у насъ въ 

значительномъ числф, повидимому, только въ ТЪ зимы, когда 

онф на ихъ родинЪ слишкомъ суровы; по нЪфсколько же штукъ, 

судя по разсказамъ крестьянъ, утверждающихь, что они видЪли 

среди зимы шпаковъ (скворцовъ), ихъ видятъ, хотя не ежегодно, 

но довольно часто. Надо замЪтить, что эти указавя относятся 

только къ старымъ самцамъ, самки же и молодые крестьянами 

не отличаются отъ другихь жаворонковъ вообще, а тФмъ болЪе 

отъ степныхъ. Въ наибольшемъ количествЪ, сколько мнЪ извЪетно, 

татарске жаворонки прилегали въ Харьковскую губернию въ зимы 

1 и 3*/., годовъ; зимою 7“/, годовъ ихъ было немного. Зи- 

мою 7°/.; гг. они появились съ начала декабря (1875 г.) въ 

окрестностяхь станщи Борки (Курско-Харьково-Азовской желЪзной 

дороги), Змлевскаго уЪзда. Въ окрестностяхь деревни Нижней-Груз- 

ской (Нижней слободки), около р. Мерло, въ Боголуховскомъ уЪздЪ, 

появились они во второй половинЪ ноября (1875 г.) и продержа- 

лись тутъ до первыхь чиселъ марта (1876 г.). Объ этомъ оставилъ 

замЪтку въ матеральной книгВ зоологическаго кабинета г. Шеве- 

левь, наблюдавиий этихь жаворонковьъ въ указанномъ уфздЪ. Въ 

первыхъ числахъ декабря 1388 г. татарсюе жаворонки въ огром- 

номъ количествЪ появились въ Харьковскомъ, Змевскомъ, Вол- 

чанскомъ, Ахтырскомъ, Богодуховскомь и Купянскомь уЪздахъ; 

въ другихъ у$здахъ нашей губернйи они вЪфроятно тоже были, но 

я не могь собрать свфдЪей на этотъ счеть. 18.ХП.88 года на 

х. ШаровкЪ, Богодуховскаго уЪзда, появилось 30 старыхъ самцовъ 

черныхъ жаворонковъ; 4 января 1889 года ихъ уже не было въ 

указанномъ уЪздЪ. Изъ Купянскаго уфзда сообщаеть мнЪ г. Аба- 

за, что жаворонки эти ему встрФчались 3.1.89 г. въ большомъ 

числз: „стадце въ 800 штукъ“; 19.1 ихъ уже тамъ почти не 

было. Послфдте, одиновмй старый самецъ и старая самка, но- 

пались мнЪ 21.Г.39. — первый около с. Борового, Змевскаго уЪз- 

да, и вторая въ окрестностяхъ с. Тишковъ, Харьковскаго уЪзда. 

Надо замфтить, что зимою 75/; и 7*/., тг. попадалось больше 

старыхъ самцовъ; зимою же **/, гг. попадалось несравненно 

больше самокъ и молодыхъ. 

Надерживались они у насъ больше по буграмъ и вообще по 

склонамъ долинъ, хотя и въ степяхъ, особенно по про5зжимъ до- 



рогамъ, были весьма многочислены. Вели себя очень осторожно, 

такъ что къ нимъ можно было только подкрасться. Снявшись съ 

одного мета, они р$дко садились опять близко, обыкновенно же 

сразу поднимались въ вышину и улетали очень далеко. 28.ХТ.90 г. 

вновь замфчено очень много этихъ жаворонковъ, но въ эту зиму 

они тянули очень высоко и почти не останавливались у насъ. 

19.ХП.91 г. замфчено три старыхъ самца и одна старая самка, 

державииеся вмфстЪ около с. Константовки, Змевскато уЪзда; 

24.ХП.91 попались еще 6 самцовъ по опушкЪ лЪса въ с. Б.-Да- 

ниловк. Затфмъ, того же числа замфчено двЪ самки въ стаЪ 

О{юсогуз а]резиз. 19.ХП.91 г. вь с. Боровомъ (3м. у.) замЪче- 

но три самца и дв$ самки. Въ желудкахъ у вефхь въ напболь- 

шемъ количествЪ найдены зерна Ро]усопит аусшате, рожь и зер- 

нышки Ататалба$. 

Въ январЪ старые самцы сохраняютъ на верхней сторон 

тЪла уже немного бЪФлаго цвЪта по краямъ перьевъ (3%/..); самцы 

же, убитые въ концф февраля (75/.,), сохранили въ значительно 

большей степени бЪлыя каемки на спинЪ и голеняхъ. У моего стараго 

самца, убитаго въ январ$, вся нижняя сторона т$ла уже безъ всякихъ 

слЪдовъ бЪлаго цвфта и бархатно-черная. У молодыхъ птицъ въ 

февралЪ 1889 г. на нижней сторон т$ла появляются темныя мЪета. 

19.ХП.91 г. молодой самецъ уже имфетъ оперене взрослой итицы, 

но наспинной сторон тЪла замЪтны ещесл$ ды птенцоваго оперевя. 

Зкземпляры коллекщи: № 397, 399 ФФ ]ап. 4.ХП.88 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 

420 © а4. 4.1.89 х.х. Крысины (Богод. у.), 424, 425, 426, 421, 

428, 429 909000 ап. 15.[.89 с. Циркуны (Х. у.), 449 ©® д. 

6.1.89 с. Тишки (Х. у.), 483 Ф а4. 20.1.89 с. Циркуны (Х. у.), 

484 6 а4. 22.1[.89 с. Боровое (3м. у.), 497, 498, 499 ФФФ п. 

а4. лап. 15.1.89 с. Циркуны (Х. у.), 1460 6 аа. 19.ХП.91 с. 

Константовка (3м. у.), 1461 6 а4. 14. 1Ъ., 1462 © аа. 14. 1. 

Кол. зоол. музея: № 187 А. © а4. нам. ХП, 75 окр. г. Харькова, 187 В. С. 

66 а4. 22.П.76 окр. ст. Борки (3м. у.), 192 А. В. 6$ а4. 
1.11.76 д. Нижняя-Грузская (Богод. у.). 

Чет. Оюсотуз. 

99. О+осогуз а!рез#$ (Тлип.). 

1829. 1аи4а @рези“чз Т,. .... .ИКриницый (Т), стр. 41. 

1889. Жемпощекй жаворонок» .. . Пассекъ (Очеркъ Харьк. губ.) Х. Г. В., 

№ 25, стр. 1683. 



1850. 4аиаа рези ..... .Чернай (ТТ), стр. 35. 

1850. я Г МЕ . С2егпау (ТУ), 5. 613, п. 79; 5. 614, п. 

6 (ег. 

1852. с м ес. 9 блетвау (УТ. 558: 

1858. > ы И. . . Чернаи СУТ). стр. 9105: 

1856. : ыы о... с Черняевъ (ВЪстникь Естеств. Наукъ), 

1856, №5, стр. 135. 

Подорожникь. 

Вринице!й оставиль замЪтку (Г) слБдующаго содержанйя: „сам- 

ка убита 10 декабря 1828 года, съ котораго времени прилет вши 

на зиму обыкновенны“. Пассекъ зам чаетъ: „изъ южныхъ птицъ 

не встрЪчается далБе на сБверь—желтощеюй жаворонокъ“. Чер- 

най говоратъ (ТУ), что ушастый жаворонокъ быль убить въ окресл- 

ностяхъ г. Харькова 10 декабря; въ другомъ м$етВ (ПП) ечи- 

таетъ этого жаворонка нашею зимнею птицею, прилетающею въ 

ноябрЪ (УТ); наконецъ (УП), указываетъ прилетъ этой итицы въ 

декабр$. В. М. Черняевь говоритъ, что: „Альшйеюй жаворо- 

нокъ (Аааа арезитз, Г.)“ ежегодно прилегаеть къ намъ изъ 

холодныхъ странъ, сколько онъ помнитъ, иногда раньше, иног- 

да позже. Указанная птичка, по его словамъ, иметь ту особен- 

ность, что зимою она безпрерывно перелетаеть по дорогамъ съ 

мета на мЪето впереди проззжающаго экинажа. А. А. Коле- 

совъ наблюдалъь появленме ушастыхъь жаворонковъ около Х. 

с.-х. ф. (ш 16.): 11.ХП.90, 6.ХП.91 и ипсчезновене ихъ— 

26.11.91 г. 

Ушастый жаворонокъ, какъ зимою, такъ п на пролетахъ очень 

обыкновенная у насъ птица. Появляется довольно правильно и еже- 

годно, но въ количествЪ различномъ въ различные годы: чЪмъ 

суровЪе зима въ мЪетахъ, лежащихъ къ сфверу отъ насъ, тфмъ 

большее количество этихь жаворонковъ появляется въ нашихъ 

краяхъ на пролет. Зимоване этой птицы въ нашихъ краяхъ 

зависить отъ обиля или недостатка корма (преимущественно с$- 

мянЪ спорыша) и легкости или трудности его добываня. Зимою 

‘7 ‹ годовъ ихъ было у насъ несмфтное множество; зимою же 

“‘/ Г.Г. ихь было у насъ, особенно въ декабрв и январЪ, 

сравнительно немного; но туть была, по-моему, особая при- 

чина, о которой я скажу въ свое время. Держатся у насъ 

ушастые жаворонки обыкновенно по обнаженнымъ вЪтромь отъ 

снфга возвышенямъ почвы, по степямъ, полямъ и р$фчнымь до- 



линамъ, при чемъ попадались мнф они и около лБеныхъ опушекъ, 

но въ самый лфсъ никогда не заходять; при глубокомъ снЪгЪ 

кормятся главнымь образомъ по профзжимъ дорогамъ, гдЪ лодби- 

раютъ осыпаюцияся съ возовъ зерна злаковъ или роются въ кон- 

скомъ навоз и подбирають зерна спорыша (Ро]усопат ахзецате). 

РЪдко стай зимующихъ ушастыхь жаворонковъ достигаютъ боль- 

шой численности и р$дко см$шиваются они со стаями другихъ 

зпмнихЪ итицъ, напр., съ Р]есёгорВ. уаз; обыкновенно же дер- 

жатся небольшими стайками въ 10—30 штукъ пли мене; нерЗд- 

ко даже попадаются одиночные. Повидимому, самцы и самки дер- 

жатся отдЪльными стайками, такъь какъ мнЪ приходилось убивать 

изъ одной стаи штукъ по 10, и вс$ они оказывались или одними 

самцами, или однфми самками. 

Въ концЪ февраля и до конца первой трети марта бываетъ 

пролеть и отлеть зимовавшихъ у нась жаворонковъ; запоздав- 

пие въ небольшомъ числЪ попадаются и дольше. (18. Ш. 89, 

13..92):; въ 1890 году съ января жаворонковъ было очень ма- 

ло; 6.П. замфченъ моимъ препараторомь очень большой пролетъ 

этихъ птицъ въ окрестностяхъь с. Лимана, Зуевскаго узла; 

8.Ш стаи этихь итицъ замфчены мною на пролетЪ въ окр. с. 

Б.-Даниловки (Х. у.). (3—8.1.75, 26.П.82, 8.Ш.83, 6.1.84, 

10.11.85, 25.П.86, 8.Ш.87, 7—29.П.88, 8—18.11.89, 6—14.П1.90, 

ВМ. 13-192) 

Осенью жаворонки эти появляются у насъ, начиная съ кон- 

па октября, довольно правильно вслфдъ за первымъ значитель- 

нымъ снЪфгомъ или передъ самымъ вынаденемъ значительнаго снЪга. 

(21.Х.30, 30.Х.82, 15.Х.83, 29.Х.84, 25.Х.85, 16.Х.86, 20.Х.87, 

5.Х[.88, 16—99.Х.89, 10.Х—14.ХТ.90, 4.Х[.91, 26—28.Х.92). 

Ве мои и университетеюне экземпляры тиничны; только одинъ 

изь моихъ отличается единственно очень удлиненными и узкими 

рожками, какъ у 06. ремсШаба (@0ц14), въ остальномъ же типич- 

ный ОЕ. арезилз (Глоп.). Криницей (Т) едлалъ приписку къ од- 

ному записанному экземпляру: „съ б$ловатымъ горломъ“, но по 

изслЪдовани экземиляръ этоть оказалея иростымь 06. афеза1$ 

съ блЬдно-желтымъ горломъ, а не Оё. зфилеа, Ехегзт. 

Экземпляры коллекщи: № 51, 52 66 а4. 9.ХП.87 с. Б.-Даниловка (Х.у.), 
73 6 ал. 9.ХП.87 в. Безлюдовка (Х. у.), 74 6 а4. 7.1.88 

х. Храмовъ (Х. у.), 845 6 а4. 5.Х1.88 е. Б.-Даниловка, (Х. у.), 

411 6 а4. 4.1.89 х.х. Врысины (Бог. у.), 412, 413, 414, 415, 



416, 417, 418, 419, 421 6 аа. 21.ХП.$8 с. Зарожное (3м. у.), 

468 6 а4. 6.1.89 с. Тишки (Х. у.), 1217 6 а4. 15.Х.90 с. Ли- 

манъ (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: № 2 6 а4. 1829 окр. г. Харькова, 228 6 аа. 3.1.75 1., 
186 © аа. 5.ХПИ.76 Ш. 

Кат. ЭТОВМШЖ. 

Сет. Битти. 

100. З4игпи$ у даг!$, лип. 

1768. Шпаки.......... Ковалевски (Географ. опис. м. Ольша- 

ной съ ком.). 

1769. Шквариы......... Львовъ (Географ. опис. г. Ахтырки съ у.). 

1769. Сквориы ......... Кучериновъ (Географ. опис. г. Сумъ съ у.). 

1773. Квориы ......... Горбачевъ (Опис. м. Хотомли съ у.). 

1826. бнитиз си дала. Г... . . Криницюй (Т), стр. 81. 

1839. Шпакъ, сквореь..... . Пассекъ (Очеркъ Харьк. губ.). Х. Г. В., 

№ 25, стр. -163. 

1850. Эйи’ииз сийдатя. Г. .. . Чернай (ПП), стр. 80. 

1850. > о я : . С2егпау (ТУ), 8. 611, п. 48; $. 616, п. 36. 

1852. › - оби ‚„ (\1) 8. 559, 558; $. 558, п.93. 
1853. 5 = ое  Чернапь (УТ): ‘стр. 41 п, 18613 

1866. Скворец А Е: (ХТ) стр. 9% 

1888. :. а > олевовьи 8). 

1888. я о Глушковъ (Охотн. газ.), № 14, стр. 182. 

1389. Бни"низ си]йдалз. 1. .. . Колесовъ (ХТ 13). 
1889. СОквориы ......... Глушковъ (Охотн. газ.), стр. 193. 

1892. Эфитпиз си датая. Тлтт. . . Зарудный (ХИП), стр. 148, п. 86. 

Шпакь, шкворець, скворець. 

ВеЪ наши наблюдатели до Криницкаго свидЪтельствуютъ объ 

обыкновенности скворца въ разсматриваемой мЪстности. По Кри- 

ницкому (Т), скворецъ принадлежитъ къ итицамъ обыкновеннымъ 

въ Харьковской губернш. Пассекь тоже указываетъь нахождене 

скворцовъ въ нашей мЪстности. Чернай считаеть (ТУ) скворца на- 

шею лЪтнею птицею, прилетающею въ март? (3 апрЪля 1849 года) 

и отлетающею въ октябрЪ; въ таблиць прилета (УГ) Чернаемъ 

отм чено появлен!е скворца 3 апрЪля 1849 года и 17 марта 1850 г.; 

отлетъ отм$ченъ въ октябрЪ; въ первой своей замткВ (Ш) и 

въ „ФаунЪ“ (УП) Чернай считаеть скворца одною изъ самыхь 

обыкновенныхъ нашихъ лЪтнихъ птицъ; въ послЪдней своей за- 

мткЪ (Х) онъ называеть скворца очень полезною птицею. 

Н. Сомовз.' Орнит. фауна Х. г. 15 
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Г. Глушковъ наблюдалъ прилетъь скворцовъ въ Валковскомъ у$здъ, 

въ с. Коломакъ: 14.Ш.87, 7—17.Щ.38, 5.6.10.16—18.П1.89 г. 

А. А. Колесовъ замфтилъ его прилетъ въ окр. Х. с.-х. ф.: 11. 

Ш.88(Х), 12.01.89(ХТ 11$), 8.11.90, 10.11.91, 9.1.92 и отлетъ: 

12.Х1.88, 23.УШ.89, 29.1Х.90, 21.1Х.91 г.—Н. А. Зарудный 

отмЪтиль (ХПИ) скворца обыковенною гн$здящеюся птицею доли- 

ны верхняго теченя р. Орчика и окрестныхъ лЪсныхъ остро- 

вовъ въ степи. 

Скворецъ обыкновенная лЪтняя гнЪздящаяся и пролетная пти- 

ца, всюду встр$чающаяся въ большомъ количеств. Своимъ 

мфстообитанемъ во время вывола птенцовъ онъ избираетъ боль- 

пе или меньшие яЪса и рощи, но никогда не быль замфченъ 

мною въ это время въ борахъ. Въ остальное время онъ скитается 

но лугамъ, выгонамъ и садамъ. Въ степныхъ мЪстахь онъ также 

обыкновененъ и здЪсь поселяется преимущественно около пом$- 

щичьихь усадьбъ. 

Прилетаютъ скворцы въ одиночку или ио-нфсколько, хотя и 

не всегда, въ первыхъ числахъ марта, иногда показываются уже 

въ конц февраля; валовой прилетъ бываеть въ концф первой 

трети и до средины этого месяца. Самый раннй, мною зам чен- 

ный, прилетъ одиночнаго въ окрестностяхъ г. Харькова былъ 24. 

1.82; въ 1889 г. довольно большой пролетъ замфченъ мною въ 

окрестностяхъ г. Харькова съ 5—10.Ш; г. Глушковъ въ ту же 

весну замЪтилъ въ Валковскомъ уЪздЪ первыхъ скворцовъ—5 и 

6 марта; валовой прилеть имъ отмфченъ также 10 марта; 18. Ш 

мною замЪченъ въ окр. г.Харькова большой обратный пролеть и 

отлетъ; г. Глушковъ наблюдалъ подобное же явлене и въ тоть 

же день въокр. г. Валокъ. На весеннемъ пролет$ держатся по- 

нЪсколько ‘или небольшими стайками; летятъ невысоко; р%дко 

попадаются значительныя стаи. (15.10.80, 15.11.81, 24. П—12. 

Ш.82, 13.01.88, 10.11.84, 5.1.85, 6.1.86, 4—11.11.87, 6-=16. 

1.88, 5—10.11.89, 5—10.11.90, 3—13.11.91, 9—14.111.99). 
ГнЪзда скворцовъ мнЪ приходилось находить, большею частью 

цфлой колошей, въ глубинЪ значительныхъь лфсовъ, но главнымъ 

образомь въ головЪ лБеныхъ балокъ и овраговъ, пдущихь къ сы- 

рымъ мЪетамъ. ЭдЪеь обыкновенно растутъ осины, въ которыхъ 

большею частью много старыхъ Гнфздъ дятловъ; въ этихъ то 

гнфздахь и располагаются скворцы. Приходилось также находить 

и одиночныя пары, гнфздяшляея въ дуплахъ фруктовыхъ деревь- 



евъ въ садахъ и въ вербахъ около болоть; чаще попадаются гнЪ3з- 

да въ лфеныхь садахъ; въ этихь случаяхъ гнфзда бываютъ не- 

рЪдко расположены въ дуплахъ, отстоящихъ оть земли меньше, 

чфмъ на высоту человфческаго роста. Съ начала апрфля попада- 

ются полныя кладки изъ 5—6 ненасижевныхъ яийцъ. Яйца имф- 

ютъ довольно тонкую, мелкозернистую п слабо-блестящую скор- 

лупу св тло-голубовато-зеленоватаго цвфта. Форма ихъ нЪсколько 

прибрюшистая. Одно изъ яицъ моей коллекщи отличается очень 

удлиненной формой. Разм$ры (кл. № 112): 

Длина —30, 28. 28. 2 В а. 3. 
Ти рина—=20,, 21. 21. 21, 91... 21, от, р о ЭЙ 

Птенцы вылупляются съ средины апр$Зля и до конца этого 

мЪсяца, .рЪдко въ началЪ мая; въ послфдней трети мая попада- 

ются большия стаи итенцовъ перваго выводка. Съ конца первой 

трети 1юня старики приступаютъ ко второму размножению; около 

средины первой трети 1юля вылетають птенцы второго выводка. 

Птенцы обойхь выводковъ со стариками держатся часто огром- 

ными стаями по лугамъ и около пасущихся стадъ рогатаго ско- 

та, а также посфщають фруктовые сады. На ночь собираются въ 

тростникахъ; питаются насфкомыми, ихъ личинками и гусени- 

цами. Въ одной колони птенцы выкармливались почти исключи- 

тельно медвфдками (СтуПобара). 

Старики начинаютъ м$нять свое мелкое одноцвЪтное перо 

на крайчатое сь начала юля; въ это время уже замфнены вс ма- 

ховыя второго порядка и всЪ больпия кроюцшая крыла; вырастаетгь 

уже много маховыхъ перваго порядка и среднйя рулевыя. Птенцы 

перваго выводка въ это же время начинають м$нять на груди 

свою одноцвЪтную гнЪфздовую одежду (въ 1890 г. съ 25.УТ, въ 

1893 съ 13.УП); маховыя перваго порядка и рулевыя частью но- 

выя, еще отрастаюцля, частью старыя, птенцовыя; маховыя вто- 

рого порядка уже новыя. 

Съ конца августа попадались мнЪ только пятнистые сквор- 

цы, какъ молодые, такъ и старые. Прилетаютъ къ намъ скворцы 

съ маленькими конечными бЪлыми крапинками на мелкомъ опере- 

ни нижней стороны т$ла; крапинки эти совершенно исчезають 

въ ма$, и въ это время самцы щеголяютъ въ блестящей одноцв$тной 

одеждЪ, безъ всякихъ слфдовъ бЪлыхъ пятнышекъ вь оперени, 

за исключетемъ нфсколькихъ подхвостныхъ кроющихъ, окаймлен- 

15* 
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ныхъ узкою бЪлою или желтоватою полоскою. Клювъ у стариковъ 

начинаеть чернЪть во время линьки, прилетають же они съ жел- 

тымъ клювомъ. Кажется, что гнфздовое оперене птенцовъ пер- 

ваго вывода темнфе, чЪмъ гнздовое оперене птенцовъ второго — 

отъ той же пары. 

Отлеть и пролетъ начинается съ средины сентября; послЪд- 

вй продолжается до конца октября; въ одиночку скворцы про- 

легаютъ и до первыхъ дней ноября. На осеннихъ пролетахъ по- 

палаются иногда громадныя стаи, собирающляся на ночлегь въ 

тростниковыя заросли. (13.1Х—5.Х.81, 20.Х—25.Х.82, 14.[Х. 

84, 20.1Х—15.Х.85, 13.1Х—20.Х.86, 16]Х—98.Х.87, ...5.ХГ. 

88, 23.УШ.12.Х—29.Х.89, 18.Х—2.Х1.90, 9.21—25.1Х.91, 2. 

УШ.10—19.[Х...92.). Тянутъ долинами и степью; обыкновенно 

летять невысоко. 

Наши харьковсве скворцы, какъ и вообще скворцы Евр. Роса, 

представляютъ переходъ !) отъ гипичныхъ западныхъ, зеленоголо- 

выхъ 5. ушса!1з, [лоп. къ Ъ. шелизем, ЗВагре съ флолетовою го- 

ловою. Съ одной стороны, встр$чаются у насъь скворцы съ зеле- 

ной головой и з0бомъ съ небольшою примЪсью фтолетоваго цвЪ- 

та, съ другой—, наоборотъ, ф1олетовые цв$та преобладаютъ, уш- 

ныя же перья постоянно остаются зелеными. Первые преимуще- 

ственно гнфздяниеся у насъ скворцы, вторые—большею частью 

пролетныя птицы. Что касается типичнаго $. шение, Эпагре, 

5. ригригазсепз, дошА и т$мъ болБе 5. ии1со]ог, Теши., то ни 

одинъ изъ нихъ не залетаетъь въ наши края. 

Прим чан!е. У экземпляра № 640 надхвостье б$лое;—0Ъ- 

лы, какъ старыя перья, такъ и отрастаюция новыя. 

Экземпляры коллекщи: № 158, 160 ФФ а4. 1.1Х.38 с. Б.-Даниловка, (Х. у.), 
166, 167, 199, 606 а4. 14. 16., 308, 312 60 а4. 21.Ш.388 окр. 

г. Ахтырки, 577 & а4. 26.У.39 с. Кочетокъ (3м.у.), 578 Ф му. 

14. 16., 580 © аа. 14. 16., 588 © пу. 14. 1., 631, 637 69 дах. 
4.УП.89 с. Кочетокъ (Зм. у.), 640 © аа. 3.УП.89 16., 987 & 

а4. 10.11.90 с. Лиманъ (3м. у.), 998 6 аа. 15.11.90 1., 994 

$ а4. 11.11.90 10., 1004 © а4. 10.11.90 1Ъ., 1087 6 аа. 23.Х. 
90 с. Лиманъ (3м. у.), 1219 6 а4. 10...90 16., 1272 6 а4. 14. 

11.91 с. Бакировка, (Ахт. у.), 1576 6 а4. 11.1Х%.92 е. Ли- 

манъ (5м. у.). 

Кол. зоол. музея: № 4 6 аа. 1828 окр. г. Харькова, 67 6 аз. 1874 №. 

| т) Зратре. С. В. В. М. Уо1. ХШ, р. 39; М. А. Мензбиръ „Орн. геогр. 

Евр. Росс.“ ч. П, стр. 221 (Учен. записки Моск. Унив., вып. 7. 1892 г.). 
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еп. Разг. 

101. Разфог гозеиз (Тлип.). 

1866. Мегша тозеа....... . Чернай (1Х), стр. 6. 

Шрикунь, по Чернаю. 

Криницюй не упоминаеть о нахожденш розоваго скворца въ 

предЪлахъ Харьковской губерни. Въ первой своей замткВ (Ш) 

Чернай говоритъ объ этой птиц, какъ о случайно залетной, но 

въ замЪткВ не указано, въ какой именно губернш онъ ее наблю- 

далъ; на 611 стр. второй своей замЪткл (ТУ) онъ говорить, что 

розовый скворець встр$чаетея въ степяхъ Екатеринославской гу- 

берни, куда прилетаетъь въ апрфлЪ и отлетаетъ въ октябрЪ, про 

Харьковскую же губернию не уноминаеть; затЪмьъ, у Черная мы 

нигдВ не находимъ положительныхъ свЪдЪв о нахождени ро- 

зоваго скворца въ предЪлахъ Харьковской губ.; правда, въ по- 

слЪдней своей замЪткЪ (1Х) Чернай причисляеть эту птицу къ 

залетнымъ въ налиу губернию „случайно или вслФдстве особыхъ 

причинъ“, но и здЪсь опять нфтъ указай времени и мЪста 

находки. 

МнЪ лично розовый скворецъ нигдЪ у насъ не поцадался, но, 

по разсказамъ, за справедливость которыхъ можно поручиться, 

онъ залеталь въ южную часть Изюмекаго уЪзда (с. Райгородокъ) 

изъ сосфдней Екатеринославской губерния. Въ Бахмутскомъ уЪз- 

дв, Екатеринославской губернии, я самъ его видЪлъ въ 1878 г. 

въ огромномъ количеств въ какихъ нибудь 50 верстахъ отъ 

границы Изюмскаго у$зда, Харьковской губернш. Въ сожалЪнью, 

не припомню сообщеннаго мнЪ года, когда розовые сквор- 

цы попадались около с. Райгородка; быть можеть, они какъ 

разъ и залетали къ намъ въ 1878 г. Также осталось для меня 

неизвфстнымъ, залетали ли эти скворцы велЪдъ за саранчой, по- 

явившейся въ довольно значительномъ количеств въ 19879 г. 

въ уВздахъ: Изюмскомъ, Купянскомъ и СтаробЪльскомь. ЛЪтомъ 

1890 года онъ замфченъ быль мопмъ препараторомъ недалеко отъ 

границы Харьковской губернш, въ Бахмутскомъ уфздЪ. Прошлымъ 

лътомъ 1892 года унасъ появился въ значительном количеств прусъ 

(Са]1орбепиз ПаПецз), но о розовыхъ скворцахъ я не получалъ ни- 

какихъ свфдЪнШ; самому же мнЪ въ это время не удалось побы- 

вать въ мЪфетахъ, гдЪ саранча появилась въ наибольшемъ количе- 
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ствЪ. Какь бы ни было, я могу пока признать розоваго скворца, 

только крайне рфдкою залетною птицею самыхъ южныхъ частей 

Харьковской губерни. Хотя розовый скворець и гнЪздитея неда- 

леко оть нась, но—на правомъ берегу р. Донца, вь Екатерино- 

славской губернш, на лЪвомь же берегу, т.-е. въ нашей губер- 

ни, я еще не нашелъ любимыхъ имъ м$еть гнЪфздовья. 

Кат. СОВУШЖ. 

Чет. Мис ада. 

102. МисИгада сагуоса{ас{е$ (Глип.). 

1826. Мис’ада Сатуосааеез Т,.. . Вриницюй (1), стр. 30. 

1838. о э ее я (ТТ), тетр. п. 22. 

1850. г сатуосщасез .. . Чернай (ПО, етр. 35. 
1850. я Сатуосааеез Т,.. . Слегпау (ШУ), 5. 612, п. 58; 5. 614, 

п. 7 5. 

1852. т сатоса асе ... я (УТ), 5. 553. 

1853. з сатуосщасйез Т,.. . Чернай (УП), стр. 32, п. 6. 
1856. г г .. . Черняевъ (Вфетникъ естеств. наукъ) 

1856, № 5, стр. 130—135, тар. 5. 

1866. р з .... Чернай (Х), стр. 6. 

Криницюй говорить (Ти П): „вамець и дв самки убиты 1826 г. 

въ октябрЪ месяц въ окр. г. Харькова, когда въ перелетахъ 

появились въ изобили“. У Черная въ первой замЪткЪ (ПШ) кед- 

ровка названа пер1одически пролетною птицею Харьковской гу- 

бернш; далЪе (ТУ), сказано: „Егзевеше Ъе! поз, аБег зейг зе№еп“; 

въ той же замЪткЪ (3. 614) кедровка опять названа итицею, появ- 

ляющеюся у насъ пер1одически два раза въ году, а осенью— имен- 

но вь октябрЪ; про время весенняго пролета ничего не сказано; 

далЪе (УГ, Чернай говорить о появленш кедровокъ въ нашихъ 

краяхъ зимою: „ш КаЦеп Таргет егзсвешеп аасв Хиетгаса сал1о- 

сабасбез, 50 пи Тайге 1844“; затВмъ (УП), Чернай говорить: „кед- 

ровка являлась въ окрестностяхь Харькова въ октябрЪ 1826 го- 

да и въ 1844. Зимы этихъ годовъ отличались многоснфжностью“; 

наконець (ТХ), Чернай перечисляегь еще года ея появленя у 

насъ: 1847, 1850, 1351 и 1864 и опять высказываеть мнфне, 

что кедровки прилетають къ намъ на обильныя снЪгомЪ зимы. 

Нордманъ '), со словь Криницкаго, какъ онъ самъ говорить, счи- 

1) Хогататпт. Каппе Ропйадце, р. 122. 
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таетъь кедровку рфдкою итицею Харьковской губернш. Въ статьЪ 

извфетнаго нашего харьковскаго ботаника В. М. Черняева (ВЪстн. 

естеств. наукъ, 1856 г.) есть нЪкоторыя свЪдфная объ этой ити- 

ц$ п даже—ея изображеше. В. М. Черняевь пишетъ объ этой 

игицЪь слБдующее: „Необыкновенная для здЪшняго края итица 

Кедровка, иначе орЪховка, по-польски оржеховка, Огхеспо\жка 

(Хистгаса сагуосабялстез), появлявшаяся въ УкрайнЪ въ годы, за- 

мБчательные ранними и лютыми зимами: 1812, 1825 и въ 1844, 

подала поводъ къ дальнфйшимъ изслфдованямъ и къ заключен!ю, 

что появлене ея можно принимать за предвЪст1е такихъ зимъ, 

кая случались въ упомянутые три года по собственнымъ моиуъ 

замБчанямъ, а въ 1335 г. по замфчан!ю другихь“. 

„Въ СентябрЪ 1844 г., замтивши въ окрестностяхъ г. Харь- 

кова Кедровку, я преслЗдоваль ее съ 11 Октября по 29 въ у$3з- 

дахъ: Богодуховскомъ, Змевекомъ, Валковскомъ и Изюмскомъ“. 

„Въ настоящемъ 1855 году, въ послЪднихъ числахъ Августа 

Кедровку уже замЪтили въ Волчанскомь уфздВ п въ окрестно- 

стяхъ города Харькова, какъ меня мное зав$ряли“. 

„Ведровка, итица весьма рЪдкая у насъ“, — (слЪдуетъ краткое 

оипсаше птицы) — „прилетаеть къ намъ небольшими стадами осенью, 

иногда въ АвгустВ мЪеяцЪ: чаще всего по одиночкВ въ л$сахъ; 

осенью добываегь пищу на землЪ п по деревьямъ; зимою же по- 

добно дятламь долбить кору; нравомъ вообще сходна съ дятломъ, 

а наружностью съ родомъ вороньйимъ. МнЪ случалось видЪть ее 

на коноплявникахъ, ищушую сЪмянЪ. 

„Полеть Кедровки очень похожъ на полетъ дятла, особенно 

когда она перелетаетъ изъ одного лЪеа въ другой, пли съ одно- 

го дерева на другое; она не летитъ прямо, но всегда то вверхъ, 

то внозъ, что называется порхатемь. Цедровка не пуглива и не 

поворотлива, почему ее легко убить изъ ружья“. 

„Въ нашей УкрайнЪ очень р$дко и я впдалъь ее въ ЯнварЪ“. 

„На сихъ дняхъ, 4 Декабря, по зав5рению очевидцевъ, лицъ, 

часто бывающихъ въ лЪсахь, Кедровка дЪйствительно къ намъ въ 

Украйну прилетЪла еще съ начала осени и оставалась до 14 Декабря 

1855... 

Кедровка въ настоящее время принадлежить къ числу не 0со- 

бенно р?Ъдкихъ неправильно ипролетныхъ или кочующихъ итицъ 

Харьковской губернш. Показываются онф, особенно въ болЪе пли 

менфе значительномъ числЪ, не каждый годъ; появляются обыкно- 
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венно стайками въ 5—15 штукъ съ ранней осени, но не раньше 

конца августа, обыкновенно же кедровки посфщаютъ насъ съ сен- 

тября и до начала ноября. Скитаютея онЪ по всякимъ, какъ 

лиственнымъ, такъ и хвойнымъ лЪсамъ, расположеннымь въ р$ч- 

ныхъ долинахъ. Появлен!е ея у насъ за мою память въ большихъ мас- 

сахь мнЪ не извЪстно. Зимою я не наблюдаль кедровокъ въ на- 

шей м$стности и свфдЪн!Ш на этоть счетъ не имфю; точно так- 

же и весною она мнЪ нигдЪ не попадалась. Въ 1885 году, осенью 

въ Харьковскомъ уЪздЪ кедровка была не особенно р%дка: въ 

1387 г. она попадалась небольшими стайками во многихъ мЪъетахъ 

Харьковской губернш; ипролетъ былъ очень кратковременный и 

ранн1й; 25.УПТ. одна кедровка убита въ окрестностяхъ с. Сал- 

това, Волчанскаго уЪзда, глЪ она попалась небольшой стайкой 

вь 8 недфлимыхь; 29.УПТ замЪчено профессоромъ П. Т. Степа- 

новымь въ ©. Водяномъ (Зм1евск. у.) 5 штукъ; 15.[Х замфчена п 

убита одна кедровка на хуторЪ ГремячкЪ, Волчанскаго уЪзда; въ 

август же м$сяцЪ она была наблюдаема въ Ахтырскомъ и Сум- 

скомъ уфздахъ. 29.1Х.92 очень много кедровокъ показалось въ 

лфсахъ около куряжскаго монастыря, въ окрестностяхъ г. Харь- 

кова. 30.1Х небольшой пролетъ замфченъ около с. Дергачей и 

с. Мерефы (Х. у.). 19.20.1Х.98 г. зам ченъ небольшой пролетъ въ 

Харьковскомъ п ЭЗмевскомъ уу. 

Въ желулкахъ убитыхь 19.20.Х оказались остатки отъ жу- 

ковъ: СатаБиз (татошабиз?), Варз зр?, Меое зр? п Сорм5. 

Всф наши экземпляры принадлежать къ сЪверной (таежной) 

форм — ХисШгаса сагуосабасвез 1ерботпупесвиз (В. Ваз18) '). 
Экземпляры коллекши: № 392. 15.1Х.87 х. Гремячка (Волч. у.), 1685 6 а4. 

30.[Х.92 с. Мерефа (Х. у.), 1683 Ф аа. 19.Х1.93 с. Конетан- 

товка (Зм. у.), 1684 © а4. 20.[Х.93 борь Ващенковъ (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 49 1а & а4. Х.26 окр.г. Харькова, 49 1. 6 аа. 14. 

1., 80 & а4. 1847 окр. г. Харькова, 8 © а4. 1847 Па. 

(еп. Ретзотеиз. 

Рег1зогеиз И{аизфиз (Тлип.). 
1850. СатгтИ из зпаизфиз. Г... ... . С2егпау @У), В. 612, п. 51. 

На 612 страницЪ второй своей замЪтки (ТУ) Чернай, вЪроят- 

но по ошибкЪ, упоминаеть о сойкЪ-ронжЪ: „ЕтВаМеп амз ег 

Отсесеп@ уоп СВатКох“, такъ какъ въ этомъ спискЪ пропущена 

1) „Отгил$“. 1886, 5. 437. 



обыкновенная сойка, а дальше (5. 614, 1. с.) онъ говоритъ о Саг- 
ти!аз <апат аз, не упоминая больше о Сатг. шаиза$. Кесслеръ 

въ своей „Естественной истор1и Ёлевскаго учебнаго округа“ !) 

упоминаетъ, что, по свидфтельству (взято изъ статьи ГУ) Черная, 

сойка-ронжа попадается иногда въ Харьковской губернии. 

Л не пм$ю рЪшительно никакихъ свфдЪвй относительно 

разсматриваемаго вида; однако, въ появлении этой отицы, по крайней 

м$р$ въ сфверныхь частяхъ Харьковской губернш, въ каче- 

ствЪ зимней залетной, не вижу ничего невозможнаго, такъ какъ 

въ южную часть Воронежекой губернш, она, по словамъ свЪду- 

щихь лицъ, изрфдка залетаетъ. 

103. баггшиз д1апдагиз$ (Глоп.). 

1767. Соки. ........... Порленекой (Хроногеограф. опис. гор. 

Харькова). 

1768. Си ........... о. Ковалевсюй (Географ. опис. м. Ольша- 

ной съ комие.). 

1769. „ еее «Бавыкинъ (Географ. опис. г. Изюма 

съ уфздами). 

1773. бойки ...-.. о... . Лесевицый (Опис. г. Мерефы). 

ИЗ ен. з Горбачевъ (Опис. м. Хотомли съ у.). 

1834. Саги Дат4атиз. Т,. .. . Криницю (Т), стр. 30. 
1850. и г .... Чернай (1), стр. 27. 

1850. р ь ие 3 Олеглау (ТА), 5. 1614, п. 12 

1851. г С Ме г (№), В: 958. 

1353. х я > . . Чернай (УП), стр. 30, п. 20. 

1888. Сойка желудовая .... . . Колесовъ (Х). 
1889. бат из атЧатиз. Т,.... т (СП), п. 15: 

(Сойка. 

Сойка отм$чена Криницкимъ въ числЪ итиць Харьковской 

губерни (ТГ). Чернай всюду считаеть эту птицу осфдлою и замф- 

чаеть (УП): „вЪроятно, что и у насъ не веЪ зимують“. По свидЪ- 

тельству А. А. Колесова, сойка попадалась въ окрестностяхъ 

Х. с.-х. фермы въ январЪ п декабрЪ 1888 года (Х и ХПГ. 

Сойка въ Харьковской губернш обыкновенная, болЪе или 

менфе осфдлая, частью пролегная п при благопрятныхъ обстоя- 

тельствахъ зимующая птица; вогр$чается она, однако, въ однихъ 

*) Птицы воробьиныя, стр. 98. 
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мфетахъ чаще, въ другихъ, повидимому для нея вполнЪ благопраят- 

ныхъ—, р%Ъже. 

МЪстообитатемь своимъ она избпраеть преимущественно 

большие лиственные лЪса, расположенные въ рфчныхъ долинахъ 

п распространяюшаеся по нагорнымъ берегамъ на высок1е водо- 

раздЪлы. Гн$здитея у насъ сойка преимущественно въ густых 

25—30-лЪтнихъ поросляхъ, по опушкамъ лЪфеовъ или около лЪс- 

ныхъ полянъ. ГнЪзда, свитыя изъ прутиковъ съ лоткомъ изъ тон- 

кихъ иупругихъ древесныхъь и кустарныхъ корешковъ, помфща- 

ются на различной высотЪ отъ 1'/, до 5 ш. надъ землею. 

Гнфздо № 44 состоитъ изъ двухъ слоевъ: наружнаго, грубо 

свитаго изъ тонкихъ прутиковъ, и внутренняго—, состоящаго изъ 

однихъ тонкихъ упругихь древесныхъ корешковь черно-бураго 

цвЪта. Весь этотъ внутреннйй елой, пли лотокъ, свать очень гу- 

сто, и хотя совершенно прозраченъ, но крЪпко умятъ. Разм$ръ это- 

го слоя: 

ДЛаметръ наружный ==170. 

Высота, == 7/0). 

ЛЛаметръ внутреннй =100. 

Глубина — 40. 

Съ средины апрЪля до начала первой трети мая находилъ 

я ея 5—7 ненасиженныхъ яицъ. Яйца пмфють матовую скорлупу 

очень блЪднаго зеленоватаго или желтоватаго цвЪта. Обыкновен- 

но все яйцо сплошь обрызгано или опылено мельчайшими точками 

и пятнышками очень блднаго сЪровало-буроватаго цвЪта, такъ 

что фонъ едва просв$чиваетъь въ промежуткахъ между ними, и 

все яйцо имфетъ грязный сЪровато-буроватый пли слегка бурова- 

т0-зеленоватый цвЪть. Иногда точки несколько увеличиваются 

около тупого полюса и, сливаясь другъ съ другомъ, образуютъ 

вокругь послЪдняго ясный вЪнокъ. Попадаются изр$дка яйца, 

на которыхь пятнышки бываютъ большей величины, и фонъ ясно 

замЪтенъ; бывають и тамя—, у которыхъ острая половина им$- 

еть немного пятнышекъ, на тупомъ же конц образуется болЪе 

темная шапочка; на этой послЗдней замфчается иногда нЪсколько 

черно-бурыхъ волосковъ или каракулекъ. Въ каждой кладкЪ яйца 

бывалоть одинаково окрашены. Размфры: 

Длина, —81., 39 30...32 31 30.295, 
Ширина=24 24 24 22, 24 294 ‚93, 



Длина ==39, 

Ширина=24 

Птенцы наичаще вылупляются въ послфдней трети мая; 

въ началЪ поля они уже совершенно самостоятельны, но до самой 

зимы держатся семьями. Поелф вывода птенцовъ сойки бродятъ 

всюду, залетають въ сады, скитаются въ борахь и ветр$чаются 

въ степныхь лЪсахъ. Зимою число соекъ значительно уменьшает- 

ся сравнительно съ лЪтомъ, не говоря уже объ осени, когда сой- 

кп у насъ напболЪе многочисленны; изъ этого можно заключить, 

что сойки являются у насъ частью пролетными. Налеть наблю- 

дается съ начала и до конца августа. 16.1Х.87 года пришлось 

мнЪ наблюдать настолиаи иролетъ соекъ: тридцать штукъ, одна 

за другой, на разстояни 250 шт. другъ отъь друга, тянули онЪ 

на ЭЪ У, пролетая открытыя пространства и перенархивая по ветрЪ- 

чавшимся на пути деревьямь и кустамъ. Подобное же явлене, 

но въ гораздо большемь масшигабЪ, наблюдаль А. Гомейеръ !) въ 

окрестностяхъ Франкфурта на/М. 22 сентября 1856 г. и Н. А. 

Зарудный *)—въ окрестностяхъ г. Оренбурга. 

Питаются сойки всякими насЪкомыми, дубовыми желудями, 

различными плодами, а весною пожираютъ яйца и итенцовъ. Ста- 

рикп линяють съ половины 1юня по сентябрь; въ сентябрЪ же 

сбрасывается и птенцовое опереше. 

Что касается окраски, то наши сойки стоятъ ближе къ за- 

падно-европейскимъ, чфмъь къ а. Этап. У старыхъ--красного- 

ловость наблюдается довольно рЪдко, у молодыхъ, напротивъ, 

представляетъь обыкновенное явлен1е; пролетныя же сойки стоятъ 

гораздо ближе къ @. Бтап4й. Развие чернаго цвЪта на головЪ 

бываеть пногда довольно значительно, но переходовъ къ (+. Кгушек 

не наблюдается. На черныхъ перьяхь головы п въ основан ру- 

левыхъ бываютъ замфтны ясныя поперечныя голубыя полосы. 

Прим чан1е. А. Брэмъ 3%) говорить, что братъ его на- 

блюдалъ въ Иснани паразитизмъ (+. ]апЧагз въ гнфздахъ обык- 

новенной и голубой сороки, т.-е., что сойка кладегъь своп яйца 

въ гнфзда упомянутыхъ птицъ. Быть можеть, такое же явлене 

бываеть и у насъ; такъ, нашелъ я однажды въ гнЪфздЪ сороки, 

содержавшемь 5 лицъ хозяйки, одно яйцо, которое ничфмъ не 

30 
о 

63 
24, 98° 98), 93: „98 

1) 3. Е Они. 1861. 3. 79. 
*) Орнитолог. фауна Оренбургскаго края, стр. 127. 

37. 6. 0. 187215. 399} 
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отличалось отъ яицъ сойки, но сильно отличалось отъ яйцъ со- 
роки. Самой птицы вблизи гнфзда я не замЪтилъ. 

Экземпляры коллекции: № 541 © а4. 12.У1.89 с. Кочетокъ (3м. у.), 627 & 
ау. 8.УП.89 П4.,838 6 а4. 21.ХТ.89 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 

901 Ф аа. 2.1.90 е. Полевая (Х. у.), 1348 6 аа. 6.11.91 с. Ба- 
кировка (Ахт. у.), 1349 Ф аа. 14. 1., 1430 $ аа. 2.Х.91 с. Ефре- 

мовка (Зм. у.), 1502 5 а4. 15.УШ.35 с. Тростянецъ (Ахт. у.). 

1621 Ф а4. 26.ХТ.92 окр. г. Лебедина, 1685 65 ау. 9.УПИ.93 

с. Водяное (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: № 48. 1а 6 аа. 1834 окр.г. Харькова, 48 © а4. 1847 

П4., 33 6 аа. 1863 с. Б.-Даниловка (Х. у.). 

Сет. Раса. 

104. Ра гизНса 1еисопо{а (С. Г. Втейм). 

1826. Согоиз Ра Г... .. Криницюй (ТП), стр. 98. 

1850. Раса еитораеа. . . . . Чернай (Г), стр. 30. 

1350. №1, ь Си. .. Олегпау (У), 5. 612, п. 59; 5. 614, п. 13. 

Ве з >, = Чернай (УП), стр. 30, п..21. 

1888. Сорока. и Кощесовь 6%). 

1839. Раса самаща. К. её В. ы (ХУ), п. 14. 

1892. „ Чеисопоа, Втейт. Зарудный (ХП), стр. 143, п. 87. 

Сорока. 

ВсЪ наши наблюдатели считаютъ сороку обыкновенной осЪд- 

лой птицей Харьковской губернш. Чернай замфчаеть (УП), что 

ему была доставлена г. Дымчинскимъ изъ окрестностей г. Харь- 

кова совершенно бЪлая сорока, во время жизни подвергавитаяся 

преслЪдован!ю со стороны сорокъ той же мЪетности. Н. А. За- 

рудный указываегь унЪздоване сорокъ (ХИ) въ долинЪ р. Ор- 

чика и въ степныхъ лфскахъ. 

Сорока очень обыкновенная осфдлая и въ рЬдкихъ случаяхъ 

пролетная птица Харьковской губернш. Обитаеть она преимуще- 

ственно въ небольшихъ, какъ лиственныхъ, такъ и хвойныхъ лф- 

сахъ, или по опушкамъ большихъ лЪсовЪъ. Въ степяхъ держится 

въ тернякахъ и заросшихъ растительностью балкахъ. 

ГнЪфздится на различныхь деревьяхъ и на различной высотъ, 

но никогда не мостить гнЪзда очень высоко. ГнЪзла попадаются 

въ вышеуказанныхь мЪстахъ, а также въ садахъ; часто гнЪздо 

мостится очень низко; такъ, я находилъ нфсколько гнЪфздъ, пом$- 

щавшихея на высотЪ 1 ш., благодаря тому, что мФето было очень 

скрытое. Нерфдко можно встрЪтить гн%зда сорокъ въ узкихь лЪс- 



ныхъ насажденяхъ вдоль полотна желфзныхъ дорогь и при томъ 

вЪ самыхь высокихъ нпустынныхъ степяхъ. ГнЪздо часто представ- 

ляетъ большую постройку и формой приближается къ шару. Крыш- 

ка всегда устраивается. Лотокъ вымазывается довольно толстымъ 

слоемъ глины. Выстилается лотокъ тонкими прутиками, мочалою 

и корешками. Иногда попадается и шерсть. Лоточная выстилка, 

свободно вынимается изъ глиняной смазки. Въ гнфздЪ №66 вся 

выстилка лотка очень аккуратно и плотно свита изъ однахъ тон- 

чайшихъ идлинныхЪ древесныхъ корешковъ. РазмБры этой выстилки: 

Лламетрь наружный . . 200 

5 внутреный. . 120 

ВЫСОТ 80 

УИ с 138 

Полную кладку изъ 6—7 ненасиженныхъь лицъ находилъ я 

съ конца первой трети апрЪля и до первыхъ дней мая. Яйца 

имфють мелкозернистую, тонкую скорлупу съ небольшимъ блес- 

комъ. Фонъ свЪтлый зеленоватый или желтоватый; основныя мел- 

мя пятнышки сЪро-буроватаго цвфта, верхн1я—свЪтло-оливково- 

буроватыя. Пятенъ бываеть иногда очень много, и сами они быва- 

ють очень мелки. Понадаются яйца, на которыхъ пятенъ немного 

и они довольно крупны; нижная изъ нихъ сБровато-ф1олетовыя, верх- 

ня— цвЪта свЪтлой сеши, иногда съ рыжиной. РазмЪры: 

Длина. —85,, 34, 37. 34, 35: 84, 84, 86, 35, 82, 84; 
Ширина =24,, 24 24, 24,; 24, 24 24, 24, 271, 25,., 24 , 

Длина —35,,35,„,84, 33,,81, 32 32,,, 343 33.35, 39. 
Ширина —96 ‚24,926, 23 ‚24, 28; 28, 24 25 25, 24 

ПослЪ вылета птенцовъ сороки семьями скитаются по окрест- 

ностямъ, и въ это время довольно правильно въ опредЪленные 

часы посЪщаютъ извЪстныя м?Ъетности. Молодыя сороки до самой 

зимы не отдЪляются отъ родителей. Кормятся сороки всякими 

насфкомыми и ихъ личинками, ловятъ пресмыкающихся и мелкихъ 

млекопитающихь, а если удается, то и птичекъ. Во время раз- 

множеня сороки уничтожають массы кладокь и выводковъ. Бъ 

случаЪ нужды сорокп Фдятъь различныя ягоды и сЪуена. 

Около половины 1юня старики начинаютъ линять, но линь- 

ка идеть медленно; молодыя птицы начинаютъ сбрасывать птен- 

цовое оперен1е съ половины августа. 
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Зимою сороки нфсколько стадятея и приближаются къ селамъ 

и пригородамъ, въ центръ же гороловъ не залетають или залетаютъ 

очень р%дко п при томъ только если туть по близости есть боль- 

шой садъ. Вообще, сороки у насъ гораздо осторожнфе воронъ п 

грачей. 

Несмотря на то, что сорока принадлежитъ къ числу осЪдлыхъ 

птицъ, мнЪ приходилось видЪть ихъ осенью, одиноко или парами 

летящихь безостановочно, часто на очень значительной высотъ, 

въ одномъ направленш съ сЪфвера на югъ. Изъ этого можно за- 

ключить, что нфкоторыя сороки, живушля сЁвернЪе, на зиму уда- 

ляются южнфе, т.-е. являются въ нашихъ мЪетахъ пролетными 

при наступающихь неблагопрятныхъ почему-либо для нихъ усло- 

вяхъ на родинЪ. 

По окраскЪ наши взрослыя сороки больше всего полходятъь 

къ Р. 1епсопойа (С. Г. Вгевт) ') п стоять въ этомъ отношени, 

равно какъ и по размфрамъ, между венгерскими сороками и во- 

сточными Р. 1епсорега, Соч. Особенно относится это къ рас- 

пространенности бЪлаго цвфта насчеть чернаго. У экземиляровъ, 

имЪющихся для сравнен!я, первое маховое перо имфеть почти 

столько же чернаго цвфта, сколько и бЪфлаго; при чемъ черный 

кончикъ равняется приблизительно 17 шш., на второмъ маховомъ 

черный кончикъ равняется 25 шт., на третьемъ маховомъ перЪ 

онъ равняется 38 тт. и зат$мъ на слфдующихъ маховыхъ этотъ 

черный цвЪтъ постепенно убываеть и уступаеть мЪФето ОЪлому. 

У нашихъ сорокъ на первомъ маховомъ перф черный кончикъ 

равняется 5 шш., на второмь около 10 шшт., на третьемъ около 

12 шт. ит. д. У восточныхь Р. 1еисотиега—на первомъ маховомъ 

только наружная опушка пера до самаго кончика черная, внут- 

ренняя же совершенно бЪлая, почему и не образуется чернаго 

кончика; на второмъ маховомъ-—черный кончикъ имфетъ всего 

4 шт.; на третьемь 4—5 шт. ит.д. Въ такой же приблизитель- 

но пропорщи идетъ распространене бЪфлаго цвфта ва маховыхъ 

второго порядка и на поясниц®. У налетныхъ сфверныхъ сорокъ, 

равно какъ и у мЪстныхъ молодыхъ, на концахъ маховыхъ боль- 

ше чернаго цвфта, ч$мъ у нашихъ старыхь. 

Длина крыла у старыхъ = 200—210 шш., чаще — больше 

200 шш.; у годовалыхъ=195—200 шмщ. 

уве Фо В 9. 
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Экземпляры коллекции: № 384 © а4. 27.Х1.38 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 385 

© ад. 14. 1Ъ., 469 6 аа. 7.1.89 се. Черкасское Лозовое (Х. у.), 

829 © а4. 7.ХП.89 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 1244 Ф а4. 1.1.91 

1., 1350 5 а4. 24[У.91 в. Бакировка (Ахт. у.), 1455 Ф а4. 
30.ХП.91 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 1456 © а4. 14. №., 1612 Ф 

а4. 28.ХП.92 окр. г. Харькова, 1618 & а4. 14. №., 1614 6 а4. 

14. 1Ъ., 1615, 1616 © аа. 14. 1. 

Кол. зоол. музея: № а4. а. 1851 окр. г. Харькова, 98 5 аа. 1386. Пла. 

Сет. Сотьиз. 

105. Согуи$ топедша, [лпп. 

1884. Согомз топедща ТТ... .. Криницюй (0, отр. 28. 
1850. ›„ хе не Чернан (ИТ), страт, 30; 

1850. —„ МопеашаГ,. .. . Слегпау (ТУ), 5. 612, п. 60; Ъ. 614, п. 14. 

1953 топедща .... . Чернай (УП), стр. 30, п. 23. 

1888. Пилка 2: --..-..: Колевовь (ХХ): 

1889. Мопедща иттит Вт. .. я (ТТ: п. 18: 
ь 1892. [лус0$ топедща, Т.... . Зарудный (ХП), стр. 14$, п. 88. 

Галка. 

Всфми нашими наблюдателями галка признается обыкновен- 

ною осфдлою птицею. А. А. Колесовь (ш ПИ.) наблюдаль так- 

же пролеть этихь итиць въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф. Н.А. 3а- 

рудный (ХП) считаегь галку обыкновенною гн$здящеюся итицею 

долины верхняго теченя р. Орчика и окрестныхъ степныхъ лЪ- 

совъ въ Валковскомь уЪфздЪ. НЪть сомнфнйя въ томъ, что подъ 

названемъь С. шопейа]а или М. атташ фигурируетъ главнымъ 

образомъ ошейниковая галка и преимущественно переходныя фор- 

мы, являюнляся у насъ преобладающими. Обыкновенная галка 

встр$чается у насъ къ западу отъ р. Оскола и преимущественно 

въ сфверо-западномъ углЪ нашей губерши. эдЪеь она является 

осздлою птицею и по образу жизни въ сущности ничфмъ не отли- 

чается оть ошейниковой галки, только, сколько помнится, чаще 

ошейниковой гнЪздится въ лЪсахъ. Подъ Харьковомъ галка эта 

попадается сравнительно рЪже, восточнфе же р. Оскола я ея 

вовсе не встрЪчаль. А. А. Колесовъ утверждаетъ, что во время 

пролета грачей весною и осенью къ ихъ стаямъ прим шиваются 

пролетныя галки. Имъ произведенъ цфлый рядъ наблюден!й, изъ 

которыхь можно ясно замфтить, когда появляются стан галокъ 

на пролет, когда пролетъ достигаеть тахипаш’а и когда онъ 
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заканчивается. Ресною А. А. Колесовъ отм$тиль первыхъ про- 

летныхъ галокъ въ окрестностяхь Харьковскаго земледЪ льческаго 

училища: 21.П.89, 27.П.90 и 24.1.91, 7.1.99 (ш Н&.). По- 
добныя см шеня стай галокъ со стаями пролетныхъ грачей зам$- 

чаль я уже давно, но нерЪдко приходилось мн наблюдать, какъ 

галки эти спустя нЪкоторое время отдФлялись оть грачей и раз- 

саживались по обычнымъ мфстамъ; оказывались онЪ мЪстными осЪд- 

лыми ошейниковыми галками; случалось такъ, что наши галки, 

завидя стаю пролетныхъ грачей, присоединялись къ нимъ и спустя 

довольно продолжительное время возвращались обратно. Бываетъ 

это какъ весною, такъ и осенью. Но все это были ошейниковыя 

галки; отличить же на полетЪ настоящихъ галокъ отъ послЪднихъ 

очень трудно. Весьма возможно, однако, что истинно пролетными 

птицами, о которыхъ говорить А. А. Колесовъ и которыхь мнЪ 

удалось наблюдать на перелет съ С. ИаоЦесиз 11. 13.11.92, и 

являются настояшия галки, отлетаюця, хотя— частью, изъ болЪе 

сЁверныхъ губернй. Подъ Харьковомъ въ числв нЪфсколькихъ де- 

сятковъ убитыхь ошейниковыхъ галокъ я нашелъ всего двЪ взрос- 

лыхь настоящихъ галки. 

У нашихъ обыкновенныхъ галокъ, наиболЪе свЪтлою частью 

сБраго оперен1я на шеф почти всегда оказывалась самая удален- 

ная оть черной шапочки и весьма рфдко вокругь нея, какъ на 

изображении у Дрессера или какъ описано у Шарпа '); кром$ то- 

го, по размЪрамъ наши н%Ъсколько меньше западно-европейскихъ 

галокъ. 

Экземпляры коллекции: № 1454 © аа. 6.ХП.91 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 

1463 & аа. 23.ХП.91 окр. г. Харькова, 1466 Ф а4. 22.ХП.91 

с. Безлюдовка (Х. у), 1467 © а4. 21.ХП.91 1ыа. 

106. Согуиз$ топедиша соЙагз, Пгатм. 

Ошейниковая галка принадлежить къ числу нашахъ обыкно- 

веннфйшихъ осфдлыхъ итицъ. Обитаеть она болЪе или менЪе 

общественно въ городахъ на колокольняхъ церквей и каменныхъ 

строеняхъ, въ селахъ тоже на церковныхъ колокольняхъ, въ от- 

дЪльныхь степныхъ хуторахъ и усадьбахъ и въ лЬсахъ. Но въ 

лЪсахъ ошейниковыя галки держатся только въ перюдъ вывода 

птенцовъ, по окончании котораго всЪ галки соединяются въ стаи 

и встр$чаютея по открытымъ м%Фстамъ. 

би. С. В. В. М. Уд. ПТ, р. 27. 
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ОднЪ ошейниковыя галки гнфздятся на строемяхъ, подъ кры- 

шами, на чердакахъ между балками и въ кприичныхь трубахъ, 

другя поселяются на время вывода птенцовъ въ старыхъ, рЪдко- 

ствольныхъ лиственныхъ лфсахъ съ полянами. Въ нослЪднемъ 

случа выбираются лЪса, расположенные сравнительно недалеко 

отъ поселенй, и чЪмъ послфдня больше, тфмъ большее количе- 

ство галокъ встр$чаетгея въ данной м$стности. Въ лЪсахъ ошей- 

никовыя галки выбираютъ старыя дуплистыя деревья, преимуще- 

ственно дубы, и нерЪдко въ одномъ дерев можно найти нЪЗ- 

сколько гнЪздъ. На деревьяхъ, т. е.на вЪткахъ, гнфзда этой пти- 

цы мнЪ у насъ не попадались. Ошейниковая галка занимаетъ все- 

возможныя дупла, сь летными отверстями различной величины и 

расположенныя на различной высот, но всегда выше челов че- 

скаго роста. Какъ въ случаЪ гнфздованйя на строеняхъ, такъ. и 

при гнфздованш въ дуплахъ, нижняя подстилка гнЪзда состоитъ 

изъ немногихъ стеблей грубой травы, зат$мъ грубой мочалы (ли- 

поваго лыка) и шерсти домашнихъ животныхь (тн. № 33). Съ 

половины апр$ля, обыкновенно же съ начала послЗдней трети это- 

го м$сяца, попадались мнЪ ненасиженныя яйца, которыхъ въ кладкЪ 

бываеть 5—6. (6 ненасиж. яиць—28.ГУ.92). Разм$ры яицъ: 

ина 9535) 33113433, 33,3, 

Ширина = 24,, 25, 25, 24 24,,, р, 

Длина — 33,31, 35,35 35, 36: 37 37, 
Ирина, 2055 25.0 2000 25 125.1 25) 95. 

Длина — 81 31,36, 33, 36::. 341 ‚34°, 35. 
"узо, =5 8198 0 9 йа ОН 

Скорлупа средней зернистости, почти безъ блеска, болЪе или 

мене олБднаго толубовато-зеленоватаго цвФта. Основныя пятна 

сЪровато-ф1олетоваго цвфта, поверхностныя пятна боле или ме- 

нЪе густого цвЪта сеши. Пятна эти разсЪяны по всему яйцу п 

имЪють шахипат 4 шш. въ даметрЪ; число этихъ пятенъ не 

особенно велико; попадаются яйца съ очень небольшимъ числомъ 

р$зко очерченныхь пятенъ, но до сихъ поръ мною не найдено 

совершенно одноцв$тныхъ япцъ. 

Старики начинають линять съ конца апр$ля, но еще въ поло- 

винф 1юля приходилось замЪчать не вполнф перелинявшихъ. Поель 

вывода птенцовъ ошейниковыя галки выселяются изъ городовъ и 

Н. Сомовё. Орнит. фауна Х. г. 16 
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изъ лфсовъ на поля, луга и выгоны, гдЪ смфшиваются со стая- 

ми скворцовь и грачей, но долго еще возвращаются на ночлегь 

къ мВстамь гнфздовья. Когда снфгь покроеть почву, галки посе- 

ляются въ городахъ и здЪсь находять себЪ достаточно пищи на 

площадяхъ, на улицахъ и во дворахъ или на свалочныхъ пунктахъ 

и бойняхъ. ЛФтомъ наши галки питаются почти исключительно 

насЪкомыми, которыми выкармливаются и птенцы. Особенно лю- 

бятъ онф жесткокрылыхъ, за которыми гоняются по воздуху. Въ 

случаЪ нужды питаются и сЪменами хл5бныхъ растенй. Во время 

пер1одическихъ утреннихь и вечернихъ перелетовь грачей изъ 

лЪсовъ на свалочные пункты, въ поля и обратно, галки елЪдують 

за ними, и мног1я изъ нихъ ночуютъ съ посл$дними въ рощахъ 

и лЪсахъ. Въ зимнее время мн не удалось замфтить ни увели- 

чен1я числа ошейниковыхъ галокъ въ данной мЪстности вел$д- 

ств1е налета, ни уменьшен1я—вслфдстве отлета. Даже въ то время 

зимою, когда послЪдн!е грачи покидаютъь наши мфста вслЪдетве 

сильныхъЪ морозовъ, ошейниковыя галки остаются у насъ, а меж- 

ду ТВмъ он сильно страдаютъ оть нихъ и даже иногда замерзають. 

Главная масса напшхъ галокъ представляегь переходныя фор- 

мы, стояшля тЪмъ ближе къ западно-европейской галкЪ, чЪмъ 

дальше на западъ оть Харькова мы будемъ ихъ наблюдать, и на- 

оборотъ: къ востоку оть Оскола мн попадались однЪ лишь ти- 

пичныя ошейниковыя галки; уже въ г. ИзюмВ я наблюдалъ толь- 

ко настоящихь ошейниковыхъ галокь. Ч$мъ старше птица, осо- 

бенно самецъ, тЪ%мъ шире и бЪлБе ошейникъ, и, въ параллель 

съ этимъ,—тЪмъ бЪлЪе радужная оболочка. Главные размфры на- 

шихъ ошейниковыхъ галокъ слфдующе: 

Си|пеп= 31— 35 шщ., наичаще 38 шм. 

Ёрыло —=225—250 ,„ > 240 ›„ 

Хвостъ —=125—140 , ы ИЕ 

ПримЪ чанте. У экземиляра (№ 8), хравящагося въ музеф унп- 

верситета, замфчается сильная гипертрофтя рогового покрова верх- 

ней челюсти; конецъь ея удлиняется въ узкШ крючокъ, загибаю- 

иИйся книзу передъ концомъ нижней челюсти и выступающий подъ 

нею на 15 шш. Другой экземиляръ (№ 44) на бокахъ шеи и верх- 

ней части груди имфеть много рыжаго цвЪта; трет (№ 5)—аль- 

биносъ, у котораго всЪ части, отливаюпия металлическимъ бле- 

скомъ, пропорц1онально послЗднему и симметрично чалаго цв$та; 

непосредственно вокругъ шапочки зам тенъ пепельно-с$рый цвтъ. 
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Экземпляры коллекщи: № 858 6 а4. 13.1[.90 окр. г. Харькова, 887 6 а4. 

14. 1., 1135 © а4. 17.11.90 ., 1248 © а4. 21.1.91 с. Б.-Дани- 

ловка, (Х. у.), 1464 Ф а4. 24.ХП.91 №., 1465 © ай. 23.ХП. 

91 с. Безлюдовка (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 44. 5а. 5 а4. 15.[У.26 окр. г. Харькова, 5 6 а4. 29.1. 

28 Ш., 86 а4. 1858 Пула. 

Согуи$ согопе, [лпп. 

1829. Согоиз Сотопе Т,...... Криницюй (1), стр. 27. 

1850, ро ое = О7етдау (№), 5: 61210: 1613 5. 616, 0.38; 

1853. „ сототе ", ..-. о." Чернай (УМ), (стр. 30, п. 22; 

1888. Ворона черная...... Колесовъ (Х). 
1889. Сотьиз сотопе Т... и (К пи 

Криницюй недостаточно внимательно осмотрЪлъ чучело имь 

добытаго молодого грача, у котораго еще не стерлись перышки, 

прикрывающя носовыя впадины, и клювъ котораго еще не полу- 

чилъ надлежащей величины, и приняль его за черную ворону. 

Видно это изь его словъ (ПТ): „В. черная. Самець убитъ 13 фев- 

раля 1829 года. Возбго за Ъфаз сопуехо, Баз1 6ес60“,—а также по 

самому экземиляру (18.П.29), опредЪленному имъ какъ С. согопе 

и оказавшемуся молодымъ грачемъ. Экземиляръ этоть отличается 

оть черной вороны, помимо пластическихь признаковъ, сильнымъ 

пурпурно-флтолетовымь отливомъ на всей верхней сторонЪ т$ла, 

на горлЪ и вообще на всей головЪ '), чего у черной вороны 

нфтъ: у этой послЪдней оперенйе на верхней сторонЪ тЪла, на 

стрфловидныхъ перьяхъ горла, зоба и особенно на всей головЪ 

отливаеть зеленоватыми тонами *). У Черная, вслЪдетв1е того, что 

онъ не провфрилъ опредЪленля Вриницкаго, произошло то же см- 

шиван!е молодыхъ грачей съ черными воронами; но онъ говорить 

(ТУ): „Па Срагко\узеВеп ап@ Чеп апЙесеп4еп Соцу. п1сё В8аво“; 

далЪе (5. 616, |. с.), Чернай приводить время прилета къ намъь 

черной вороны—мартъ,—время, совпадающее съ прилетомъ грачей; 

въ „ФаунЪ“ Чернай полагаетъ, что эта ворона: „встр$чается у 

нась рфдко, вЪроятно и зимуетъ, потому что была убита 13 фев- 

раля“. (Единственный экземпляръ Криницкаго, носивпий до 1886 

года назване С. согопе). А. А. Колесовъ, введенный въ заблуж- 

деве словами Черная, тоже помфстиль черную ворону въ спискахъ 

1): ©: В. ВМ: У, р. 9. 
*) Тыа., р. 37. 

16* 
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птицъ (Х, ХГ), замфченныхъ имъ въ окрестностяхъ Харьковской 

сельско-хозяйственной фермы. 

МнЪ черная ворона, несмотря на самые усердные поиски, 

нигдЪ у насъ не попадалавь. Нерфдко, особенно подъ осень, при- 

холилось замЪчать то тамъ, то сямъ, какъ будто бы пары, состо- 

явпия изъ обыкновенной вороны и другой черной птицы; веяюй 

разъ, однако, иногда послЪ н%еколькихъ часовъ преслфдованя, 

пряходплось убЪждаться, что имфешь дЪло съ молодымъ одинокимъ 

грачемь, случайно держащимея въ сообществ$ сЪрой вороны. 

Такь какъ никто изъ нашихъ авторовъ, упоминающихь объ 

этой птицф, повидимому, не отличаль молодыхъ грачей отъ чер- 

ныхь воронъ, то я и не вношу ее въ число итиць Харьковской 

губернш. По всей вроятности, восточная граница распростране- 

шя черной вороны не доходить до западныхъ окраинъ Харьков- 

ской губерни, и если черная ворона когда-нибудь будетъ добы- 

та у насъ, то только въ качествЪ залетной птицы. 

107. Согуиз согтх, Глвп. 

1884. Сотоиз сотиз ТГ... . . ИКриницюй (Х), етр. 28. 
1850. я . с @2еглау (У), 5.612 п. 65; зб: 

1858. ы г ие Чернай (У), ‘стр. 30; п. 24. 

1866. В ы. з ([Х), стр. 9. 

1888. Ворона сърая .... . Колесвовъ (Х). 

1889. Сотоиз сотах Т..... ы (ХИ, п. 10. 

1892. г ы. „....: Зарудный (ХИ), стр. 143, п. 89. 

Ворона. 

ВоВ наши наблюдатели считаютъ сВрую ворону осЪдлою пти- 

цею Харьковской губернш. Н. А. Зарудный указываетъ на гнз- 

дован1е сЪрой вороны въ долинЪ верхняго теченйя р. Орчика и 

въ окрестныхъ степныхъ лЪсахъ. 

У насъ, по моимъ наблюденямъ, сБрая ворона принадлежит 

къ числу наибол5е обыкновенныхь осЪдлыхъ п р$дкихь пролет- 

ныхъЪ птицъ. Обитаетъ она съ весны въ лЪсахъ, борахъ, рощахъ и 

садахъ; въ глубину большихъ однообразныхъ лЪсовъ безъ полянъ 

она не заходить. Около лБеныхъ деревень въ это время сБрая 

ворона часто селится въ ближайшемъ сосЪфдетвЪ съ жильемъ. 

ГнЪзда помфщаются обыкновенно высоко, но, смотря по вы- 

шинЪ деревьевъ, попадаются также на высотЪ 3 шт. Обыкновенно 

выбираются на опушкЪ леса ровные дубы безъ нижнихъ сучьевъ. 

звбвннаий 
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Гнфздо почти всегда маленькое, такъ что часто можно замфтить 

хвостъ п клювъ высиживающей птицы, и располагается по боль- 

шей части въ послЪдней развилинЪ ствола; приходилось находить 

гн$зда, прислоненныя однимъ бокомъ къ стволу, сл$довательно, 

расположенныя на боковой вЪткЪ. Лотокъ состоитъ изъ грубой 

шерсти домашнихь животныхъь и мочалы. Размфры такой под- 

стилки (тн. № 53): 

Лламетръ обиий —\ 270 

Высота — 10 

Ламетръ внутреннш=130--150 

Глубина, 50 

Лица въ чиелЪ 4—5 въ ненасиженномъ состояни находятъ 

съ средины марта и въ начал апрЪля. Въ 1890 г. одна ворона 

пмфла полную кладку уже 1.Ш. Яйца пмЪють то правильную 

яйцевидную форму, то острую вершину и круто-закругляюнийся 

тупой конецъ; рфже попадаются яйца шаровидныя и еще рф же 

очень удлиненныя (49Ж29). Скорлупа гладкая съ небольшимъ 

блескомъ. Основной цвть боле или менфе свфтлый голубова- 

тый, голубовато-зеленоватый или грязно-зеленый. По всей по- 

верхности яйца разбросаны очень мелкая основвыял СсЪроватыя 

пятнышки (иногда довольно ясныя пятна сЪро-флолетоваго цвЪта) 

и большйя пятна оливковаго или сфро-буроватаго цвЪта. Пятна 

эти имфютъ то округлую форму и стоять не густо, то имютъ 

удлиненную или клочковатую форму и стоять очень густо. На 

нкоторыхь яйцахъ пятна, вытянутыя продольно по поверхности 

яйца, имфють видъ мазковъ. Обыкновенно тупой конець болфе 

пятнистъ. Попадаются яйца чистаго блЪдно-зеленовато-голубого 

цв$та, какъ у Эго уиоатз, съ едва замЪтными блЪдно-бу- 

роватыми штрихами. На н$которыхъ яйцахъ замЪтны известковые 

прыщики и жилки. Фонъ яицъ одной кладки большею частью оди- 

наковъ, количество же пятенъ, ихь величина, форма и даже 

цвфть,—вообще характеръ рисунка, подвержены значительнымъ 

измфнен1ямъ. На послБднемъ яйц% въ кладкЪ наблюдается меньше 

всего пятенъ. РазмЪры: 

|| 

ина 40. 959: 155. 38 42... 42, 44, 41 40,., 41 

Ширина == .29,, 29,. 28,5 28, 99:30 99, 30. 29,., 29... 

Длина, ал З < 2 
2 

-— © 

5 ©5 [9.2] © > 9 

сэ № 

©> > [52] % © > [= ©> о о 

ирина == 28.. 201 5128 32130 30—29 29281... 28 .& С 73 
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Въ половинЪ мая наблюдается вылеть итенцовъ. Во время 

размноженя вороны питаются всевозможной животной пищей и 

производятъь сильное опустошене между домашними и особенно 

дикими птицами. Птенцы выкармливаютея насЪкомыми, масомъ 

птицъ и мелкихъ четвероногихъ. 

ПоелЪ вывода птенцовъ вороны держатся сперва семьями ио 

полямъ и лугамъ, залмъ, во время успленной линьки (обыкновен- 

но въ половин 1юля; начало линьки обыкн. съ начала мая) старики 

прячутся въ лфсахъ. Когда снфгь ирикрываетъь землю, вороны 

въ огромномъ числ собираются въ городахъ, гдЪ остаются пока 

земля отъ него не обнажится. По вечерамъ всЪ окрестныя воро- 

ны, кормяцияся ио бойнямъ и на самыхъ улицахъ въ городахъ и 

селахъ, тянутъ на ночлегь въ излюбленный лБеъ. Въ городахъ 

на строеняхъ, какъ это приходилось зам чать въ МосквЪ, у насъ 

вороны никогда не ночуютъ. 

Н$сколько разъ осенью приходилось мнф наблюдать одиноч- 

ныхъ воронъ, летящихъ на югь на очень большой высотЪ; это 

наводить на мысль, что сФрая ворона, эта наибол$е осЪллая изь 

осфдлыхъ въ Росеи птиць, является иногда, подобно тому какъ 

въ нЪкоторыхь частяхъ запада, птицею пролетною; число про- 

летныхъ воронъ, однако, можеть быть названо ничтожнымъ. 

Что касается окраски. то у нашихъ воронъ сБрый цвтъЪ 

пногла принимаеть довольно ясный розоватый оттфнокъ. Въ му- 

зе нашего университета. хранятся два экземпляра е$рой вороны — 

альбиносы. Все оперене перваго экземиляра, за пеключенемъ 

конповъ большихъ маховыхъ, чисто-бЪлое, посл5дн!е же симмег- 

рично черные; на головф, особенно въ лицевой области, замфтна 

дымчатость. У второй молодой птицы, опредЪленной у наеъ, РЪ 

университетЪ, какъ Согуиз топе а, уже гораздо больше тем- 

ныхь отмфтинъ, чЪмъ у первой. Клювъ и лапы у обоихъ экземи- 

ляровъ свфтлые. ОбЪ эти птицы убиты черезъь годъ въ одной и 

той же мФстности и очевидно пропеходять оть одной пары. 

Экземпляры коллекщи: № 830 6 а4. 8.ХП.89 се. Б.-Даниловка, (Х. у.), 848 

о а4. 3.Х1.89 Пия. 
Кол. 3001. музея: № 82 аа. 1847 окрестн. гор. Харькова, 49 дип. 1390 

П1а., )ау. 1891. 

108. Согуиз гидНедиз, шип. 

1834. Согоиз [гидИедиз ТГ... . Криницюй (1), стр. 28. 

1850. ь г 21. . Слегдау (У), 5. 612; п. (64: 3. 6161 п. 39. 
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1852. Сотёиз гидЧедиз .... Слеграу (УП, 5. 551; В. 558, п. 24. 

1853. —„ Е Т,... . Чернай (УП), стр. 35, п. 16. 
1866. —›„ > О о ([Х), стр. 3, 9. 

1888. Праче с... Колевовь (%): 
1889. ЕтидИедиз зедёит ... Е (ХТ); п: 12. 

1892. ЕгидИедиз соттилиз .. . Зарудный (ХП), стр. 143, п. 90. 

Гракъ, айворонь, рачь. 

Криницк!й оставилъ о грачЪ слБдующую замфтку (ТГ): „самець 

убить 25 февраля 1334 года—сейчась послБ прилета“. У Черная 

(ТУ) мы находимъ время ирилета грача 25 февраля 1834 года и 

въ март; дале (УГ), имъ опять отмфчено 25 февраля 1834 года и 

25 марта 1851 г.; въ „ФаунЪ“ (УП) встр$чается повторен!е тЪхь 

же чисель; наконецъ (ТХ), Чернай принимаеть февраль мЪеяцъ 

за нормальное время прилета грачей (стр. 3) и считаетъ ихъ полезны- 

ми въ сельско-хозяйственномьъ отношении птицами (стр. 9). А.А. Ко- 

лесовъ наблюдалъ (Х, ХПГ) грачей въ окрестностяхъ Х. с.-х. Ф. 

въ январ$ и декабрЪ 18$8 года и отм$чаеть ихь прилетъ (т 

1166.): 21.11.89, 27.П.90, 24.11.91 и 7.11.92. Н. А. Зарудный счи- 

таеть (ХИ) грача обыкновенною гнфздящеюся иптицею долины 

верхняго теченя р. Орчика и окрестныхъ стенныхъ лЪековъ. 

Грачъ очень обыкновенная и водящаяся у насъ въ большомъ 

количествЪ частью осфдлая, главнымъ образомъ лЪтняя гнЪздя- 

щаяся и пролегтная птица (быть можетъ, также и зимующая). 

Прилетаютъ кь намь грачи въ небольшомъ числЪ въ конц 

февраля, главнымъ же образомъ въ первой трети марта в до сре- 

дины этого мЪФеяца; отсталыхь можно наблюдать и позже. Въ 

1882, 87 и 89 гг. замченъ самый раны прилетъ 21.1, 20.П 

и 21.1; 25.11.89 наблюдалея самый позднйй пролеть послЪднихъЪ 

грачей. Въ 1890 году небольшая стайка замфчена 23.1, а зат®мъ 

до 4.Ш пролеть остался какъ-то не замфченъ. Летять грачи вес- 

ною отдВльными, довольно р$дкими стаями или группами, сл$- 

дующими довольно далеко другь за другомъ. Летятъ на различной 

высот$, не придерживаясь направленля р$чныхъ долинъ. (10.1. 

78, 4.1.79, 10.11.80, 15.11.81, 21.П-—3.1.82, 5.1.83, 6.1. 

84, 8.1.85, 28.П.86, 20.П—4.Ш.87, 25.П-—5.Ш.388, 21.26.П— 

25.11.89, 23.П—4.11.90, 24.П—11.11.91, 7—13.1Ш.92). 

МЪетообитанемъ гразу служатъ рощи и сады, гдЪ они и гнзз- 

дятея часто огромными колошями. Таюя огромныя колон быва- 

ють также среди селешй и городовъ на самыхъ шумныхъ улицахъ; 
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здфсь они гнЪздятся нерЪдко на единственномъ большомъ деревЪ. 

Въ борахъ колон!и грачей весьма обыкновенны и велики. Въ боль- 

шихъ лЪсахъ или очень близко отъ нихъ я не встр$чалъ грачиныхь 

колоний; вфроятно, грачи избЪгаютъ очень большихъ лЪсовъ, велЪд- 

стве боязни нападен!й со стороны ястребовъ, совъ и другихъ лфс- 

ныхъ хищниковъ, которымъ они, велЪдетве своей слабости и сравви- 

тельной неуклюжести, могли бы въ такомъ случаЪ легко достаться 

въ добычу. Починка старыхъ и постройка новыхъ гнфздъ замЪ- 

чается у насъ, смотря по благопртятности весны, съ конца пер- 

вой трети и вообще около средины марта. Полную кладку, за- 

ключающую 4—5 яиць, въ ненасиженномъ состоян1и находятъ въ 

первой трети апрЪля. Яйца очень похожи на воронья, только фонъ 

ихъ нЪФсколько блфднЪе, желтоватЪе; клочковатыя пятна стоять 

на яйцЪ рЪже п тоже н%Ъеколько блЪднЪе. РазмЪры (кл. № 120): 

Длина = 42, 41, 41 42 , 36,.. 

Ширина = 30, 28,; 28, 28,., 30 

Въ началЪ 1юня птенцы уже хорошо летаютъ, но нерЪдко 

въ началЪ послфдней трети 1юня они еще не самостоятельны, 

и старики продолжаютъ ихъ кормить. Съ этого времени грачи со- 

бираются часто въ огромнфйпия стаи, кормяшляся по полямъ и 

лугамь и возвращаюнияея на ночлегъь въ рощи. Пища ихъ со- 

стоить главнымЪъ образомъ изъ нас$комыхъ и ихъ личинокъ (Ап1- 

зорПа ачз@Таса), которыхъ они выгребають изъ пахоти; другихъ 

личинокъ вытаскиваютъ изъ задернев$лой почвы; въ стеияхъь кор- 

мятся различными прямокрылыми; пожирають также прорастаю- 

це всходы злаковь. Линька у взрослыхъ птицъ наблюдается съ 

первыхъь дней мая, но обыкновенно идетъ медленно и заканчи- 

вается осенью. 

Съ средины октября, а иногда уже съ конца второй трети 

сентября, стаи нашихъ лЪтнихъ грачей начинают» замЪтно рЪдЪуть. 

Осеннй пролеть неостанавливающихся у насъ с$верныхъ грачей 

наблюдается съ средины октября, главнымъ же образомь въ ноя- 

бр; самый раннйй пролеть довольно большихъ стай замфталъ я 

18.1Х.90; осенн!й пролетгъь очень значителенъ, и стаи перелетныхъ 

грачей, гораздо большия, чЪмъ весною, достигаютъ громадной чис- 

ленности. (2.Х1.81, 20.Х—15.ХТ.82, 29.[Х...84, 21.Х—3.Х1Т.85, 

25.Х—20.Х1[.86, 10—20.Х.87, 17.Х—5.Х1.88, 15.Х.89, 18.[Х...90, 

13.1% 91. 15-Х 92. 16-Х. 93). 
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Зимовать въ безкормныя, суровыя зимы остается сравнитель- 

но небольшое число, какъ молодыхъ, такъ и старыхъ грачей. Во 

время суровой и очень многоснЪжной зимы 3"); гг., а также и 

прошедшей зимой 3/,, гг., у нась зимовало значительно меньше 

грачей, ч$мъ обыкновенно '). Зимующие грачи держатся стаями 

главнымъ образомь около городовъ, на свалочныхъ пунктахъ; въ 

самомъ городЪ грачи хотя и кормятся, но всегда въ несравненно 

меньшемъ числЪ, чфмъ сЪфрыя вороны, часто отнимаюния у нихъ 

добычу. Въ большихь селахь и деревняхъ также ветрЪфчаются 

зимующ!е грачи. Ежедневно замфчаются въ это время правильные 

пер1одическе перелеты стай грачей изь мЪста ночевки (въ какой- 

либо разъ на всегда избранной рощ) къ мЪетамъ кормежки и пе- 

релъ закатомъ солнца— обратно. Въ жестоме морозы грачи сильно 

терпятъ оть нихъ и н$которые даже погибаютъ. 

Прим чан!е. Между нашими грачами часто понадаютел не- 

дЪлимыя съ различными уродливостями клюва; чаще встрЪчаются 

грачи съ очень большими пиишками въ основан! клюва. Въ 300- 

логическомъ музеф сохраняется чучело грача (1336; 24), у ко- 

тораго обЪ челюсти сильно вытянуты, тонки и перекрещиваются, 

какъ у клеста. Попадаются экземпляры съ частичнымъ, часто 

несимметричнымь (одно крыло), альбинизмомъ. На Конной пло- 

щади зомою 9'/,, тг. ежедневно прилегалъь кормиться одинъ грачъь 

чалаго цвЪта безъ всякихъ черныхь отмЪтинъ. 

Экземпляры коллекщи: № 827 5 лап. 7.ХИ.39 с. Б.-Даниловка, (Х. у.), 1262 

& а4. 7.1.91 с. М.-Даниловка (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 9 ли. 15.П.29 окр. г. Харькова, 3 Фаа. 25.П.34 Пуа., 

5 а4. 1862 с. М.-Даниловка (Х. у.), 233 а4. 1883 с. Водяное 

(Зм. у.), 24 6 а4. 1886 окр. г. Харькова. 

1) Въ газеть „Свфтъ“ (№ 44. 1398) номфщена корресионденщя изъ 

г. Изюма ел5дующаго содержан1я: „Юще въ конц осени стало замЪчаться 

въ город большое количество воронъ, галокъ и грачей, которое съ каж- 

дымъ мфсяцемъ все увеличивалось и увеличивалось и наконецъ, въ настоя- 

щее время, эти представители вороньяго семейства въ такомъ количеств® 

наполнили нашь городъ, что всЪ улицы и базарная площадь буквально 

сплошь покрыты ими днемъ; ночью же вфтви деревьевь трещатъ и обла- 

мываются подъ тяжестью такихъ многочисленныхъ ночлежниковъ. Это яв- 

ленте представляетъ собою нфчто исключительное, такъ какъ старожилы 
города не запомнятъ такого нашествия итицъ. Принимая во внимане то 

обстоятельство, что птицы эти истребляють пасзкомыхъ, н$фкоторые изъ 

обывателей предвидятъ нашеств1е саранчи“. 



109. Согуиз согах, Глит. 

1773. Вороъ........ Горбачевъ (опие. м. Хотомли съ у$зд.). 
1826. Сотоиз Сотах Г... ... Криницюй (Т), стр. 27. 

1850. - о ыы 62етпау (М) 5612 пез. 116: 

1853. „ вотах‘... . . . Чернай (УЛ), стр. 30, т. 95. 

1666; Вороне. Иа № р. (0) стр: 9 

1888. „ блалородный .. Колесовъь (Х). 

1889. Сота поз Вр. .. 5 (ХУ, п. 9. 

Пе о» 0. Зарудный (ХП), стр. 1483, п. 91. 

Крукь, крюкь, воронь. 

Всеми нашими наблюдателями воронъ признается осЪфдлою 

птицею Харьковской губ. А. А. Колесовь (ш 1&.): „замфчалъь 

пролетгныхь вороновъ весной въ конц января (28.1.91) и осенью 

(6, Зи 9.Х1[.39). ЛегБли высоко, вешне прямо на сЪверъ, осен- 

нне—на югъ. ЛетЪфли парами, по 3, по 4 и одинъ разъ стайкой 

въ 5 штукь“. Н. А. Зарудный называегъь ворона (ХП) обыкно- 

венною гнфздящеюся итицею степей п лЪеныхъ острововъ въ 

окрестностяхъ долины верхняго теченя р. Орчика и замчаетъ, 

что въ степи воронъ гнЪФздитсея по кручамъ и обрывамъ. 

Воронъ въ Харьковской губ. довольно обыкновенная осфдлая 

птица, но такъь какъ пары гнЪздятея довольно далеко другь отъ 

друга, то во время вывода птенцовъ птица эта кажется доволь- 

но р$дкою. Лтнее м®стообитане ворона у насъ составляють бо- 

лЪе или менфе значительныя площади лЪса, хотя нерфдко дер- 

жалея они и въ степяхъ. Однако, птица эта, избирающая для 

гяфздован1я преимущественно большие л$са, поселяется часто въ 

ничтожномъ по пространству, но старомь лесу, между тЪмъ какь 

вь большихъ участкахь л$са, въ 6000 десятинъ напримфръ, со- 

вершенно отсутствуетъ. Съ другой стороны, воронъ вообще избЪ- 

гаетъ сосдетва челов$ка, а между тБмъ приходилось находить 

его гнЪфзда въ какихь нибудь 70 шагахь отъ станцш желЪзной 

дороги въ очень людной дачной мЪстности. 

Гн$зда вороновъ всегда помфщаются или очень высоко, или 

на такомъ деревЪ, по которому трудно взбираться, преимуществен- 

но на старыхъ, прямыхъ дубахъ, у которыхъ мало нижнихь в$- 

токъ. Въ стеняхъ, какь уже замфтилъь Н. А. Зарудный, воронъ 

селится въ оврагахъ или на безл$еныхъ крутыхъ мФфловыхъ обры- 

вахъ по берегамъ р$къ. Въ 1887 году одна пара вороновъ смо- 

стила гнфздо на фронтон харьковекаго собора п благополучно 
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вывела, итенцовъ; во время ремонтировки упомянутаго зданйя гнЪздо 

было сброшено и вороны, хотя и прилетали на слБдующую весну, 

но, вЪроятно, не р$шились вновь поселиться, такъ каБъ не на- 

шли стараго гнЪзда. ГнЪфздо всегда выстилается внутри толетымъ 

слоемь коровьей, собачьей и другой шерсти, собираемой съ па- 

дали. Размфры одной такой выстилки (гн. № 55) селБдующе: 

Лламетръ обиий —= 300 

Высота, — 120 

Лламетръ внутреннй == 150 

Глубина — 80 

Ненасиженныя яйца, которыхъ наши вороны сносятъ отъ 8 

до 6, находиль я съ начала марта и до начала апрЪля. Въ 1890 г. 

10. ПГ у одной пары уже были сильно наспженныя яйца. Яйца 

имфютъь большею частью сильно удлиненную форму и — очень мало 

блеска. Относительно окраски они очень сходны съ яйцами с$- 

рой вороны; н$которыя яйца даже и по величинЪ сильно нодхо- 

дятъ къ вороньимъ; первыя яйца обыкновенно больше и темнЪе 

окрашены, нежели посл$дуюция; изр$дка ветр$чаютея одноцвЪт- 

выя, зеленовато-голубыя яйца; такимь бываетъ иногда послЪднее 

яйцо въ кладкЪ. РазмЪры: 

Длина =053, 50 46, 45,. 44,,, 47, 45 

Ширина =32, 32, 32,, 32, 31,., 30, 30,, 30,.. 

Вь половинЪ мая попадаются уже хорошо летаюне птенцы. 

Весенняя линька старыхъ вороновъ наблюдается уже съ средины 

января; лЪтняя лонька начинается около времени вылета, птенцовъ. 

ПослЪ вывода птенцовъ и зимою вороны со везхъ окрестностей 

слетаются къ окраиннамь городовъь и держатся часто въ большомъ 

чиелЪ на свалочныхь пунктахъ п около боенъ, а также и на но- 

ляхъ, гдЪ охотятся за сусликами (ЗрегторВИа$ оп Маба$) и дру- 

гими грызунами; нападаютъ также на зайцевь п пожпраютъ па- 

даль. Однажды пришлось видЪть крупнаго индюка, почти совсЪиъ 

забитаго ворономъ. 

Между нашими воронами попадаются, особенно самцы, огли- 

чающлеся своимъ огромнымъ ростомъ. 
Экземпляры коллекщи: № 883 Ф а4. 13.1.90 окр. г. Харькова, 1658 6 а4. 

2.1.93 с. Безлюдовка (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 4 ба4. 1826 окр. г. Харькова. 



Ого П. МАСВОСНТВЕ®. 

Кат. СУРЗЕШОЖ. 

Сет. Оурзейиз. 

10. Сурзеш$ ариз (Тлип.). 

1773. Серти......... Горбачевъ (опие. м. Хотомли съ у.). 

1829. Сурзеиз ариз .. Криницай (1), стр. 65. 

1850. „  титатиз. Меуцет. Слегпау (У), 5. 609, п. 14; 5. 615, п. 11 15. 

1859. а ‚ (У), 5. 5559, 553, 556. 
1853. : г. Меуег. Чернай (УП), стр. 37. 

1866. > р ЛЕНЕ (96,9) ©9905 

1892. ы ариз, Т,.... . . Зарудный (ХПИ), стр. 142, п. 30. 

Криницюй оставилъ слЪдующую замфтку (0: „10 Сентября 

1829 г. въ Змевекомъ уфздЪ убита касатка съ большимъ оЪлымъ 

иятномъ на глоткЪ, каковымъ отличаются молодыя“. Чернай счи- 

таеть касатку нашей лЪтней итицей (ТУ), прилегающей вь апр$лЪ, 

а именно (УТ) во второй половин этого мЪелца, и отлетающей 

въ октябрЪ; въ „ФаунЪ“ (УП) и въ своей послБдней замБткЪ 

(1Х) онъ говорить, что эта птица появляется въ началЪ мая. 

А. А. Колесовъ наблюдалъ касатку въ окр. Х. с.-х. ф.: ...18.УТ. 

89 (ш ПЫ.). Н. А. Зарудный считаеть (ХП) касатку обыкновенною 

гнфздящеюся птицею долины р. Орчика и, кромЪ того, любезно 

сообщаетъь мн въ письмЪ: „гнЪфздовье найдено въ двухъ мЪстахь: 

около Грякова (Х. г.) и верстахь въ семи отъ Варваровки (Екат. 

губ.), —въ трещинахъ овраговь и въ норахъ (Мегорз арлазвег?). 

Колонии не велики—паръ до 15. Съ среднихъ чиселъ 1юля и до 

моего отьфзда (начало УПТ) встр$чались довольно часто стаями, 

особенно въ пасмурную погоду“. 

Касатка въ нашей губерни, по моимъ наблюденямъ, обы- 

кновенная лЗтняя гнфздящаяся и частью, но въ незначительномъ 

числЪ, пролетная птица. Обитаеть она у насъ во время вывода 



птенцовъ небольшими стаями, группами или рф же парами превму- 

щественно на старыхъ монастыряхь (м.м. Хорошевъ, Куряжь, 

Х. у.), около большихъ заводовъ и фабрикъ (с. Рогань, Х. у.) 

съ высокими кирничными трубами п р$же на колокольняхЪ ка- 

менныхъ сельскихъ церквей (с. Безлюдовка, Х. у.). Въ самомъ 

г. ХарьковЪ она можеть быть названа очень р$фдкою птицею; такъ 

напримфръ, здЪеь мнЪ удалось за 10 лЬтъ замфтить только 

двЪ разновременно гнЪздивиияся пары; точно также въ г. Су- 

махъ замфтиль я только одну пару касатокъ, но не могу сказать, 

гнфздилась ли она тутъ. Въ г. АхтыркЪ на собор ежегодно гнЪз- 

дится нЪсколько паръ. ВЪроятно такая рЪдкость касатокъ у насъ 

въ городахъ обусловлена отсутетвтемъ старыхъ, обветшалыхь, вы- 

сокихь каменныхъ строен; почти всЪ высоюе дома у насъ новы, 

въ нихь нЪФтъ удобныхь для гнфздовья углублени. У насъ въ 

Харьков гнфздилаеь одна пара на колокольнЪ очень старой Ни- 

колаевской церкви; послЪ того какъ она была разрушена, касат- 

ки кь намъ не заглядываютъ. 

Прилетаютъь къ намъ касатки (небольшими стаями сразу) въ 

послВднихъ числахъ апрЪфля или въ началЪ мая; р5Ьдко видишь 

одиночную запоздалую. (1.У.31, 28.1У.82, 28.ГУ.88, 29 У—8. 

У.84, 30.1У—6.У.85, 3.У.86, 4.У.87, 2.У.89, 26.1У.90, 30 ЛУ— 

1.У.91). 
Местами гнфздовья у насъ служатъ касаткЪ главнымъ обра- 

зомъ высоше обрывистые берега рЪкъ. Такъ, въ Сумскомъ уЪздЪ 

она попалась мнЪ гн$фздящеюся въ числЪ нЪеколькохъ паръ въ 

трещинахь мЪФловыхъ скалъ по правому берегу р. Пела; точно 

такъ же гнЪздится овавъ Изюмскомъ уЪздЪ, но здЪсь я нашелъ 

её въ мБловомъ рухлякЪ и въ глинистыхъ обрывахъ; то же мож- 

но сказать и про окрестности с.с. Горожовки и Грушевахи, Изюм- 

скаго уфзда. Тамъ, гдЪ подобныя условя не находятея, касатки 

располагаются въ старыхъ лЪсахъ, въ верхнихъ сухихъ и дупли- 

стыхъ втвяхъ высочайшихъ старыхъ дубовъ, какъь это замфчено 

г. Дмитренко въ Харьковскомъ (д. Карачевка) и мною-—-въ Зев- 

скомъ, Валковскомь и СтаробЪльскомь уфздахь (с. Кочетокъ и 

Гомольша, с. Пятницкое, окр. с. Боровского). Р$же селится ка- 

сатка въ деревянныхъ колокольняхъ. Лицъ касатки я не нахо- 

диль и вообще почти ничего не могу сказать о брачной жизни 

этой птицы у насъ; знаю только, что итенцы вылетаютъ съ начала, 

посл дней трети 1юня (22—26.\1.90, 4.УШ.91, 29.УТ.92, 7.УП.93). 
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ПоелЪ вывода итенцовъ старыя касатки вмфетЪ съ молодыми по- 

чти сейчасъ же покидаютъ м$сто гнфздовья (27.У1Т.87, 1.УП.90, 

28.УП.91.) и охотятся повсюду. Въ это время онф встр®чаются 

въ открытыхъ степахъ, около боровъ, а также п около городовъ. 

Но на глаза попадаются большею частью только послЪ дождли- 

вой или холодной погоды, заставляющей касатокъ, вел$дь за ле- 

тающими насфкомыми, спускаться въ болЪе низые слои воздуха; 

въ противномъ случаЪ касатки носятся на огромной высот и по- 

тому вполн® ускользаютъ отъ наблюдателя. Питаются онЪ мелки- 

ми насфкомыми въ томъ числЪ и летающими муравьями. Р$Ъдко 

останавливаются въ это время касатки въ какой-либо местности 

больше, чЪмь на сутки, обыкновенно же постепенно подвигаются 

на югъ. Что касается линьки, то наблюдеший на этотъ счеть у 

меня нЪтъ; линяющей касатки мнЪ не удалось замЪтить. 

Отлетгаютъ съ начала второй трети поля. Въ 1890 году наши 

скрылись (изъ окр. г. Харькова) уже 10.УП '). Съ начала авгу- 

ста происходить очень незначительный пролетъ, наблюдаемый до 

начала второй трети сентября. Посл5днюю пролетную молодую 

касатку наблюдалъ я 13.[Х.83. Можетъ быть, незначительность 

пролета только кажущаяся, вслЪфдетв1е высокаго полета этой пти- 

цы. ПослЪдн1я и большею част!ю одиночныя молодыя касатки всегда 

замфчались мною на посиЪъшномъ пролет подъ вечеръ. (...13.1Х.88, 

... 19. УШТ. 84, ...3.1Х.85, ...15. УМ 11. 1Х.86, ...1:М1.8 

21.У11.89, ...1.УШ...90 1), 28.УП.91, 23.УП—10.УШ.9 

Экземпляры коллекщи: № 391 6 а4. 2.У.89 мон. Хорошевъ (Х. у.), 1468 

$ аа. 15.УП.91 еел. Хорошевъ (Х. у.), 1469 © а4. 14. Пи. 

Кол. зоол. музея: № ап. 10]Х.29 Змевекй уфздъ, 23 а4. 20.У.86 

с. Б.-Даниловка (Х. у.), 92 аа. 15.У1.86 Ила. 

1, ...15— 
2): 
7-1 

Кат. САРЫМОГ6 Ш. 

Сет. Сартитщ диз. 

11, Саргип! диз еигораеиз, Глоп. 

1829. Сартити диз еитораеиз Тлт.. Криницюй (1), стр. 66. 

1850. > ыы „. Сяегпау (ТУ), 5. 609, п. 13; в. 615, 

п. 10 №15. 

1858. я у „ . Чернам (УП), стр. 36, п. 77. 

1) На Орчикф Н. А. Зарудному касалки еще попадались въ начал УП. 

океаны 
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1888. Козодой».......... Колевовъ (Х): 

1892. Саргипи диз еитораеиз Тлт.. Зарудный (ХПИ), стр. 142, п. 29. 

Дремлющ, лЭжень. Чурпило, по Криницкому. 

Криницк!й оставилъ заметку (Г), относящуюся къ одному эк- 

земпляру козодоя, слВдующаго содержаня: „Молодая самка (1 Ъ.), 

отличающаяся неим$немъь бЪлыхъ пятенъ на леткахъ и рульев- 

кахъ“. Чернай считаеть козодоя нашею лЪтнею птицею (ТУ), при- 

летающею въ апрфлВ, а пменно (УП) въ концф этого м%еяца. 

А. А. Колесовь слышаль въ первый разъ крикь козодоевь (Ш 

п". 23-18 6.58 $): 27.89, 1.26.90. 81:224: 

У.91, ...20.У.92, п замфтилъь исчезновен1е ихъ: 27.УП.89, 22. 

У11.90, 22.\1.91 и 26.УП.92. Н. А. Зарудный называеть козо- 

доя обыкновенною гнфздящеюся итицею лЪеныхь острововъ въ 

окрестностяхъ р. Орчика (ХП). 

Козодой, по моимъ наблюден1ямъ, въ нашей мЪетности очень 

обыкновенная лЪтняя гнфздящаяся и пролетная птица. Обитаетъ 

онъ у насъ въ большихъ лиственныхъ п хвойныхъ лЪсахъ и лЪс- 

ныхъ садахь; любимымъ же мЪстообитаемъ служать ему срубы 

внутри л$совъ. Мфстопребыване его опушки всевозможныхъь лЪ- 

совъ и отдфльныя деревья на поросли. ЗдЪеь, избравъ какое- 

либо дерево, онъ неподвижно сидитъ цфлый день; сидать онъ 

обыкновенно въ основанйи болЪе или менфе горизонтальной вЪ1- 

ки, при чемъ плотно прижимается вдоль ея; садится также и пря- 

мо на землЪ. 

Въ одиночку или въ небольшомъ числЪ повазываются у насъ 

козодои съ конца первой трети апрфля; полный же прилеть бы- 

ваетъ около средины этого мЪсяца; рЪдко попадаются запоздав- 

пе не въ урочныхъ мЪстахъ въ концЪ апр%ля. Самый ранн!й оди- 

ночный козодой замфченъь мною 7.1\.30 г. Собственно, весенний 

пролетъ козодоевъ замЪтить не легко, п судить о немъ прихо- 

дится по нахожденю ихъ въ излюбленныхъь мЪстахъ, гдЪ еще 

наканунз не было ни одного. (Т—20.ГУ.80, 20.ГУ.81, 10— 

22.]У.82, 10.1У.838, 16.1У.84, 18.[У.85, 8—16.1У.86, 15—23.1У. 
87, 8—22.[У.88, 17.1У.89, ...22.1У.90, 13—16..ЛУ.91, 28.ГУ.92). 

ГнЪзда козодоевъ находилъ я по опушкамъ лЪфсовъ, по сру- 

бамь около сажней дровъ и хвороста; въ лЪфсахъ попадались ихъ 

*) Въ печати ошибочно поставлено 8 апр%ля. 
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гн$зда пногда на совершенно гладкомъ и обнаженномъ мЪетЪ 

между р$Ъдкими старыми деревьями. Въ одномъ мЪстф, въ моло- 

домъ сосновомъ бору, въ казенномъ Мохначанскомъ лЪсничествЪ 

(3Зм. у.), найдено М. А. Величковскимъ отъ 7 до 15 1юня 1889 г. 

5 гнфздъ, помбщавшихся у корней молодыхъ саженцевъ сосны, у 

которыхъ вфтви начинались отъ самой земли. Во всЪхь гнфздахъ 

было по два ненасиженныхъь яйца. Съ начала послфдней трети 

мая или въ начал 1юня бываетъ усиленное мурлыкане, произ- 

водимое самцомъ, сидящимъ на какомъ-нибудь сухомъ сучкЪ, вы- 

дающемся надъ лЪеной просЪкой, надъ опушкой лЪса, или на оди- 

нокомъ маякЪ среди поруби; съ этого времени, главнымъ же об- 

разомъ въ первой трети 1юня, въ гнфздЪ, представляющемь про- 

стую плоскую ямочку съ примятымъ слоемъ прошлогодней листвы, 

находилъ я постоянно два въ это время ненасиженныхъ яйца. 

Самая ранняя полная кладка найдена мною 20.У.86 г. и самая 

поздняя ненасиженная кладка попалась—91.УТ.82 и 24.УТ.87. 

Яйца большею частью имЪютъ удлиненно - эллипсоидальную 

форму и рЁже н$сколько вздуты. Скорлупа тонкая, мелкозерни- 

стая съ пебольшимъ или порядочнымъ блескомъ. Фонъ фарфоро- 

во-бфлый. Основныя пятна нфсколько голубовато или флолетово- 

сЪраго или пепельнаго цв$та. Верхнйя пятна, большей пли мень- 

шей величины, разнообразной формы ивъ различномъ количествЪ, 

цвфта темной или свЪтлой сеши. Верхн!я пятна вообще прозрач- 

ны и, частью покрывая другъ друга, въ м®стахъ соприкосновен1й 

образуютъь сгущеше цвЪта. Н$которыя яйца покрыты пятнами 

очень густо, друтя очень рЪдко; многмя яйца представляють пре- 

красное мраморовидное жилковане. Обыкновенно пятна покры- 

ваютъ все яйцо, но попадаются и имЪюпйя вЪфночекъ вокругъ 

тупого конца. Размфры (гн. № 28): 

Ллина == 35., 32.5) 94, 32.5) 3512955805 

Ширина = 22,, 21.., 22 22, 23, 22; 92.5: 

Самостоятельныхь птенцовъ встр$чалъ я съ конца 1юня, глав- 

нымЪъ же образомъ въ первой трети 1юля. Въ концЪ 1юля, осво- 

бодившись отъ заботь воспитаня птенцовъ, старые самцы вновь 

начинаютъ мурлыкать, и мурлыкане это, смотря по осени, слыш- 

но бываетъ до половины августа. Линька старыхъ козодоеръ, къ 

сожалЪню, мною не прослЪжена въ должной степени, но улета- 

ють отъ насъ козодои, смфнивъ уже большинство маховыхъ и ру- 

ананас Асан 



левыхъ; по крайней м®рЪ, въ концЪ 1юля пли въ началЪ августа у 

старыхь самцовъ наблюдается общая смфна мелкаго оперешя, и 

нер$дко у стариковъ въ это время уже вполнф свБжее оперенше. 

Козодой, убитый 22.УП.93г., имфль уже частью совсфмъ, частью 

не вполнф отроспия новыя маховыя второго порядка '); другой, 

убитый 30.УП.93, находилея въ перюдЪ общей смфны опереня, 

съ едва держащимися въ тфлЪ рулевыми. Съ средины и до конца 

августа козодои какъ бы стадятея, такъ какъ по вечерамъ охо- 

тятея въ довольно значительномь числ въ излюбленныхь мф- 

стахъ, преимущественно въ лЪеныхъ садахъ и около усадьбъ. 

Пищу козодоевъ составляютъ различныя сумеречныя и ночных ле- 

таюпия насфкомыя, преимущественно жуки и бабочки; охотятся 

они за ними между деревьями на просЪкахъ и полянахъ, но ле- 

таютъ и въ самой гущинЪ лЪса. Держатся обыкновенно не вы- 

с0ко, а иногда поднимаются и на очень значительную высоту. 

Отлетъ замфчается съ посл$дней трети августа; въ первой 

трети сентября наблюдается не особенно большой пролетъ; моло- 

дые и въ одиночку на пролет попадаются въ послфдней трети 

сентября; послфдняго молодого замфтиль я 23.[Х.89. (21: УШ.30, 

25.УШ.81, 30.УШ—20.1Х.82, 28.УШ.84, 24.УШЫ—5.[Х.85, 25. 

У11.86, 25.УШ—13.ТХ.87, 24.УПШШ—18.]1Х.88, 26.УШМ—23.[Х.89, 

96. УШИ —11.1Х.90, ...24.УТШШ.91, 24.УШ.2—19.1Х.92). 

Экземпляры коллекщи: № 178 6 а4. 24.УШ.88 х. Очеретянка (Х. у.), 652 

6 аа. 10.11.89 с. Кочетокъ (3м. у.), 1166 © ау. 18.УШ.90 

с. Б.-Даниловка (Х.у.), 1174 © му. 10.ТХ.90 х. Замуруевъ (Х.у.). 

Кол. зоол. музея: № 1 Ь. © му. 1329 окр. г. Харькова, 20 1 с. а4. 1847 

154., 383 & а4. 13875 с. Водяное (5м. у.). 

Саргити!ди$ гийсо!$, Тем. 

1847. Сарт диз (еитораеиз) тийсоПз, Тет.. Чернай (1), стр. 66. 
ре зиасо аз. Тет. ...... С2егпау (УШУ), В. 61, п. 5. 

1866. з ы > Е с Чена) стр: 6: 

Въ 1847 г. поступила въ налиь музей коллекця прозектора 

Галицкаго, заключавшая въ своемъ состав птиць, добытыхъ въ 

Харьковской губернш; въ этой коллекщи былъ экземпляръ козо- 

доя безъ обозначеная отечества его. Чернай вписалъ этого козо- 

доя въ систематическомъ каталогЪ (Т, етр. 66) полъ названемъ 

1) См. Х№оез оп 1е Саргиии@ае. Ву Егиз6 Налфеге. ТЪе Пы5. 1892, 

р. 276. 

Н. бомовз. Орнит. фауна Х. г. 17 
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С. епгораецз (1847) и поставилъ въ графЪ, служащей для вписы- 

вантя отечества экземпляровъ, „Харьковъ“. Въ матерлальной книг® 

зоологическаго кабинета, на стр. 34 (1847, № 20, 10 ноября) Чер- 

наемъ этотъ экземиляръ точно также вписанъ подъ назвашемъ „С. 

епгораецз“. ЗатЪмъ, въ обоихъ указанныхъ мЪфетахь рукою Чер- 

ная слово „ецгораеиз“ поставлено въ скобки и припиеано „гай- 

со з Тет.“. Въ 1865г. Чернай перечисляеть (УШ, $3. 6) вновь 

найденные имъ въ нашихъ краяхъ виды и говорить: „5. Сари- 

ши]о3 гайсо$ Тет., Ъе1 А]оезтаз уоп Майегег епбес КЕ, {апа 

1сВ пыбег Чеп а№еп Ехешр!агеп ипзегез 20010013сйеп Мизеилаз, @е 

Ъезитае аз Чег Отшеесепа уоп СВатКо\ затицеп“. Въ посл5д- 

ней своей замЪткЪ (1Х) Чернай причисляеть этого козодоя къ 

величайшимъ орнитологическимъ р дкостямъ Харьковской губерни. 

Такъ какъ фактъ залета къ намъ этого козодоя представлялъ 

бы чрезвычайно интересное явлеше, то я подвергъ самому стро- 

гому изслЪдован1ю чучела хранящихся у насъ козодоевъ и одно- 

го исключеннаго, но оставшагося въ музез, экземпляра; точно 

также провфрены всЪ записи. За все время у насъ въ музеъ 

были записаны чучела слБдующихъ козодоевь: ТаиЪ. С. еигораецз, 

1 е. (1847) С. гайсоШз Теш. (по Чернаю), С. отаПатаз (МХусй- 

гопаз а1еоШ$. С. В. В. М. Уд. ХУГ, рр. 520, 587—583), 

С. шапигиз (Ну4горза/з богдиаба С. В. В. М. Ув. ХУГ рр. 520, 

598—599) и Аштозботиз уосНегиз? (Вабтаевозвотиз звеПабз. С. 

В. В. М. Уо1. ХУГ, рр. 629, 636, 639). Экземпляръ (1с.) 1847 

года оказалея простымъ, только сильно полинявшимъ, С. епгораецз 

Талии. . 



Ото Ш. РСТ. 

Каш. РОШЖ. 

энг. РЕМ. 

(еп. ПОтуосориз. 

112. Огуосори$. тагНи$ (Тлип.). 

1827. Р4еиз татНиз Т,.. . . Криницкм (1), стр. 16. 

1888.» : г С р (ТТ), тетр. 25, 5р. 188. 

1850: 5 и. Сета (У) 5. 608, 1. 4: 555615. 1573: 

1852. „ о с > 98551. 
18681. т И Чернай (УП), стр. 31, п. 2; стр. 35, п. 18. 

Въ систематическомь каталогЪ (1) черный дятелъ отм$ченъ 

Криницкимъ, но безъ обозначен1я отечества; въ тетради № 25 

рукописи Криницкаго (1) есть отмЪтка о черныхь дятлахъ, до- 

ставленныхь ему нЪсколько разъ, изь окрестностей г. Харькова. 

Чернай говорить (ТУ, 5. 608): „ш 4ег Отоесев@ уош СВагКо\; 

зе{еп“; далЪе считаеть чернаго дятла нашею лЪтнею птицею, 

появляющеюся въ март (У, 5. 615); въ таблиц прилета (УТ) 

опять приводится время его появлен1я въ окрестностяхъ г. Харь- 

кова въ началЪ марта; въ „ФаунЪ“ (УП) Чернай считаетъ чер- 

наго дятла нашею лЪтнею птицею, появляющеюся въ ноловинЪ 

пли въ конц марта. 

Въ матертальную книгу зоологическаго музея внесенъ одинъ 

экземпляръ чернаго дятла, добытый въ Сибири и ножертвованный 

лЪкаремъ Ласковцемъ; другой экземиляръ (1%. 1344) чернаго дят- 

ла (©) добыть на УралЪ, пожертвованъ ирофессоромъ Борисякомь 

и вписанъ въ систематическй каталогъ (Т) рукою Калиниченки. 

Оба эти экземпляра исключены 19 октября 1855 г. преднисавемъ 

Правленя Университета за № 3741, но одинъ изъ двухъ исклю- 

ченныхъ, пменно съ Урала, оставался до посл$дняго времени, 

7” 
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вмфстБ съ третьямъ экземпляромъ (1а), отмВченнымъь Криниц- 

кимЪъ, но безъ указашя отечества. ВЪроятно случайно, Криницкйй 

не поставилъ обычное „Х“. 

МнЪ этоть дятелъ попался всего одинъ разъ, но, къ сожа- 

лЬнью, года не могу указать; помню только, что это было до 1875 

года, лЬтомъ, когда одинъ черный дятель очень короткое время 

держалея (преимущественно на гнилой шелковицф Могиз аа) въ 

саду въ с. Лебяжьемъ, Змевскаго уЪзда. Профессоръ Л. В. Рейн- 

гардъ сообщильъ мнф, что ему пришлось наблюдать одинокаго дят- 

ла этого вида въ половин% лЪта 1888 года въ большомъ 50—70- 

лЪтнемъ бору казенной Островерховской лЪеной дачи, въ окрест- 

ностяхъ с. Мерефы, Харьковскаго уЪзда. Онъ же замЪтилъ од- 

ного чернаго дятла въ большихъ сосновыхъ лфсахъ около Свя- 

тогорскаго монастыря (Изюм. у.). Въ начал 1юля 1889 года 

г. Дюбуръ стрФлялъ и промахнулся по одному черному дятлу въ 

большомъ казенномъ сосновомъ бору въ окрестностяхъ гор. Ах- 

тырки. ЛЪтомъ 1892 года пара черныхъ дятловъ попадалась не- 

р$»дко въ томъ же бору и, вЪроятно, тамъ и гнфздилаесь. ЛЪтомъ 

текущаго (1898) года г. Элобинъ видЪлъ чернаго дятла въ л$су 

г. Филонова за с. Песочиномъ, Харьк. у. 

Изъ всего этого видно, что въ настоящее время черный дя- 

тель у насъ очень р%Ъдкая птица. О гн$здовани его у насъ я 

лично ничего не могу сказать; быть можеть, это очень р$дкая 

осфдлая птица; быть можеть, только кочующая въ нашей м3Встно- 

сти послЪ вывода птенцовъ тд’Ъ-либо сЪвернЪе; въ пользу посл$д- 

няго предноложеня говорить то, что до сихъ поръ чернаго дятла, 

встр$чали у насъ большею частью только въ одиночку. Однако, 

посл того какъ г. Дюбуръ встр$чалъ пару черныхъ дятловъ цф- 

лое лЪто въ окрестностяхъ г. Ахтырка, мнЪ кажется возможнымъ 

считать этого дятла также рЪдкою, случайно гнфздящеюся пти- 

цею западной части нашей губернш. Вь прежнее время онъ, в$- 

роятно, у насъ попадался нЪсколько чаще, ч$мъ теперь. 

Кол. зоол. музея: № 1а. 6 а4. 1827 окр. г. Харькова 1). 

') Проф. А. М. Никольский въ своемъ трудЪ „Позвоночныя животныя 

Крыма“ (Прилож. къ .ХУШ т. Записокъ Академи Наукъ. № 4. 1891), въ 

прим$чаниг 2, на 225 стр. говорить: „Габлицль (Физич. Опис. Таврич. Об- 

ласти, стр. 173. 1785 г.) сообщаетъ, что въ лфеахъ по горамъ Тавриче- 

ской области встрфчаетея Р1еиз татНиз. Однако, этого очень замЪтнаго 
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(тет. Р4сиз. 

13. Р!сиз$ та]ог, Глпп. 

1767. Дятел. .......... Горленской (Хроногеограф. опис. г. 

Харькова). 

1969: \., де. шее Бавыкинъ (Геотр. опис. г. Изюмасъ`у.). 

В еее Горбачевъ (Опис. м. Хотомли съ у.). 

1826. Рлсиз таро" Г........ ИКриниций (Т), стр. 15. 
1850. —„ я а о не = @2еглау ТУ), 52608711655: 6140. 3: 

1959: з А. Бы ЧернайссуТ у етры 29° 

1888. Дятель пёстрый обыкновенный. Колесовъ (Х). 

389% "Руси Илона Е (ХЛ, п. 29. 

1897 5 а я... Шевыревъ („Сельское хозяйство и 1$- 

соводство“ журн. М. Г. И. ч. 

СЬХХ), стр. 128—150. 
1399: ь ан =  Зарудный 6), стр: 142 п: 181. 

Дятель, дьятель. 

Криницый добылъ (Г) 28 ноября 1829 года одного самца съ 

›„темнымъ исподомъ“. Чернай во всЪхъ своихъ замВткахъ назы- 

ваегь большого пестраго дятла осфдлою птицею нашей мЪстности. 

А. А. Волесовъ (Х, ХГ) также считаетъь этого дятла осфдлымъ 

въ окрестностяхь Х. с.-х. ф. Н. А. Зарудный называеть (ХП) 

большого пестраго дятла обыкновенною тнЪздящеюся итицею до- 

лины р. Орчика и окрестныхъ степныхь островковъ лЪса. 

Большой ипестрый дятелъ, по моимъ наблюденямъ, весьма 

обыкновенная наша преимущественно болфе пли менЪе осЪдлая и 

рЬже пролетная птица. Обитаеть онъ у насъ, какъ въ листвен- 

ныхь и смфшанныхъ лфсахъ, такъ и въ сосновыхъ борахъ, ро- 

щахъ и садахъ. Само собою понятно, что въ западной, болфе 

лЪсистой половинЪ Харьковской губерня и вдоль всего теченя 

р. Донца дятловъ встрЪчается больше, ч$мъ въ стенной. Держатся 

эти дятлы какъ по опушкамъ лЪсовъ, такъ и въ самой глубинЪ ихъ. 

Для гнфздовья избираются вышеуказанныя мЪста, лишь бы въ 

нихь встр$чались подходяния для гнфзда деревья съ гнилой или 

сравнительно мягкой древесиной, но въ борахъ гнЪзда этого дят- 

дятла въ Крыму, несомнфнно, нЪтъ, иначе онъ попался бы на глаза кому- 

нибудь изъ многочисленныхь зоологовъ, посфтившихь полуостровъ“. 

5.[Х.88 г., профздомъ изъ Алушты въ Симферополь, замфтиль я при 

вВЪФздЪ въ послфднйИ городъ одного чернаго дятла, перепархивавшаго съ 

дерева на дерево на краю сада г. Абрикосова. 



лы попадались мнф рфже. Большею частью находилъ я ихъ гнЪзда 

въ осинахъ, растущихь у насъ, какъ въ рфчныхъ долинахъ, такъ 

п на высокихъ нагорныхъ берегахь, въ голов и по склонамъ 

лЪсныхъ балокъ ин овраговъ. Въ одной осинЪ, хотя сравнительно 

рЪдко, можно найти нфсколько гнфздящихся паръ, обыкновенно 

же высиживаеть одна пиара. Обыкновенно, хотя п не въ каждомъ 

деревЪ, отверстйе дупла дфлается на мЪетЪ выгнившаго и выва- 

лившагося сучка или подъ нимъ и помфщается не ниже 2 т. оть 

земли, большею же частью значительно выше, до 10 т. И. Я. Ше- 

выревъ въ своей стать „Вредныя л5еныя насфкомыя южной Рос- 

сш. Наблюденя 1891 г. Г. Насфкомоядныя птицы и обл5сеше 

стеней“ !), на 140 стр. приводить сл$дуюния породы деревьевъ, 

въ которыхъ онъ находилъ дупла Р. ша)ог, и высоты, на кото- 

рыхъ располагались летныя отверетя. Послфднйя числа совершен- 

но сходны съ выведенными мною. 

Е Е у Е Е Е = Характеръ дерева Указан!е мфета 

Оспна 26. ст. ш. Зеленая Высокоборекая да- 
ча, МохначанскаголЪс- 
ничества (3м. у.) 

» 22,5 2. 4— 2 ы. > 

$ 35 4,2 Сухая : - 

Эн В ‚ безъ вершины > 

Береза 31 В: ы я > й 

ы 31 6,, ” » й 

Сосна 31 8, ы > 
Осина 22, 4, ь ь 5 Мохначанская да- 

ча (Зм. у.) 

5 26: 2 Зеленая со мно- 

гими трутовинами а 

ь В Тоже. ь 
р 1 НЗ Сухая безъ вершины т 

о 81 8, Зеленая со мно- 
гими трутовинами р. 

1) „Сельское хозяйство и лфсоводство“. Журналъь М. Г. И. ч. СЫХ, 

стр. 123—150. Отд. отт. стр. 1—98. 

2) Числа, приводимыя у И. Я. Шевырева въ вершкахъ и аршинахь, 

переведены въ сантиметры и мегры. 

И ЗЕЕ ЗН УЕ 
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. 8 а Е 
Е Е а ВАЕ Характеръ дерева, Указан!е мфета 

88 НЕЕЕ 

Осина 31ещ. 10 №. Зеленая со мно- Мохначанская да- 

гими трутовинами ча (3м. у.). 

: 55. и 55 Тоже. - 

ы В Тоже. ы 

ы В Тоже. т 

ы 40 5, Сухая безъ вершины ы 

Полную кладку, содержащую 5—6 япцъ, въ ненаспженномъ 

состоянии находилъь я въ концЪ апрфля и вь началЪ мая. Яйца 

имВютъ мелкозернистую чисто-бфлую скорлупу съ порядочнымъ 

блескомъ. Форма пхъ вообще эллинсопдальная, но встрЪчаются 

и болЪе шарообразныя, и болБе удлиненныя яйца. Размфры (кл. 

№ 114): 

Пина, 27. 28028101, 98, 27.127. 28. 98,. 28, 
ирина==20 20, 19,, 19,. 18, 20; 20, 202,20. 20 20. 

Сь половины и до конца мая попадались мнЪ только-что вы- 

лупивипеся птенцы; въ половинЪ 1юня попадаются летающуе птен- 

цы. Линька стариковъ мною не прослЬжена съ достаточной пол- 

нотой, но наступаегъь она не раньше половины 1юля; птенцы сбра- 

сывають первое оперен1е и заканчивають линьку къ концу сен- 

тября. См$няется ими все оперене—и маховыя, и рулевыя, поэто- 

му часто такую линяющую молодую птицу можно принять за ста- 

рую; часто только одно красное итенцовое перышко въ черномъ 

уже оперенй темени доказываеть, что имфешь дЪло съ молодою 

итицею. 

Пищу этого дятла составляютъ насВкомыя, живупая въ де- 

ревьяхъ и на нихъ. На деревьяхъ же пожираютъ они и муравьевъ, 

‘которыми ихъ желудокъ бываетъ иногда туго набить. И. Я. Ше- 

выревь нашелъ въ желудкЪ посланнаго ему мною дятла этого ви- 

да (28.П.91. Ахт. у.): взрослыхъ насЗкомыхъ—Асоваш пиргеззиат 

2, Регозасвиаз ибегзИисви$ —6® и 46, муравья, личинокь Сага- 

14ае—1 и сосновыя с$мена. Подъ нфкоторыми соснами нерЪдко 

навалены цфлыя кучи вскрытыхъ сосновыхъ шишекъ. Обыкновенно 

дятелъ ущемляетъь эти шишки въ сосновой корЪ невысоко надъ 

землею, нерЪдко выдалбливаеть нарочно для этого въ корЪ не- 
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большую ямку. Зимою и даже осенью дятелъ питается также 

лЪеными орЪхами, косточками сливъ и, какъ оказалось изъ векры- 

тя, даже древесными почками. : 

Позднею осенью (а посл5дье четыре года съ половины сен- 

тября), хотя и не ежегодно, количество дятловъ у насъ увеличи- 

вается подвигающимися съ СсЪвера; зимою, наоборотъ, замфтно 

уменьшен1е количества дятловъ противъ осенняго времени. Дятлы 

въ это время ведутъ кочевой образь жизни, и трудно поэтому 

сказать, каке изъ нихъу насъ зимуютъ— исключительно ли наши, 

1.-е. осЪдлые, или ноявляюшлеся у насъ на пролегЪ (кочевкЪ); 

судя по привычкамъ, подмфченнымъ мною у нЪкоторыхъ мЪетныхъ 

дятловъ, я склоненъ, по крайней мфрЪ относительно многихъ, 

признать первое. 

Относительно окраски наши больше пестрые дятлы не пред- 

ставляютъ ничего интереснаго и отличнаго отъ западно-европей- 

скихЪ; особаго развитя бЪлыхъ цв$товъ насчетъ черныхъ, 'г.-е. 

переходовъ къ Р. та]ог уаг. с1зза, РаП. не наблюдается. У од- 

ного экземпляра (№ 832) на наружной опушкЪ крайнихъ руле- 

выхъ--четыре черныхъ пятна (вмстЪ съ основнымъ); у этого же 

экземпляра ()ау.) клювъ значительно короче и толще, чЪмъ у про- 

чихь. У большинства, особенно зимою, нижняя сторона тфла силь- 

но пачкается и становится подчасъ совершенно сЪро-коричневаго 

цвфта, хотя у другихъ, наоборотъ, бываетъ довольно чистаго 6$- 

лаго цвфта. 

Экземпляры коллекции: № 791, 792 6$ а4. с. Безлюдовка (Х. у.), 818, 825 

ФФ а4. 2.Х1.89 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 832 © му. 13.ХП.89 

с. Боровое (3м. у.), 835 Ф аа. т.ХП.39 в. Мартовая (Волч. у.), 

840 © а4. 22.Х.89 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 934, 939 90 а4. 

7.1.90 с. Хорошевъ (Х.у.), 1268 © аа. 4.1.91 с. Бакировка, 
(Ахт. у.), 1269 6 а4. 6.11.91 1514., 1270 © а4. 28.11.91 Пуа., 

1622 © аа. 10.[У.92 окр. г. Лебедина, 1693 ау. 26.[Х.92 Пыа., 

1624 5 аа. 19.ХТ.92 154, 1690 5 ад. 16.Х.98 окр. г. Харькова. 

Кол. зоол. музея: №3 6 а4. 25.ХП.26 окр. г. Харькова, 30 6 а4. 1847 

1Ы4., 6 а4. 1862 с. М.-Даниловка (Х. у.). 

114. Расиз Пеисопо{из, Вес 36. 

1833. Рёсиз Пеисопофиз Весй.. .. Криницкй (Г), стр. 16. 

1850. „ 1еис0п0ю5 ‚„ ... Сл2егпау (У), 5. 608, п.5; 5. 614, п.2. 

18583. „ (исто „ .... Черпай (УП), отр. 99. 

о анис 



Дъятель. 

Криницк!й добылъ 15 февраля 1833 года одну старую самку 

бЪлоспиннаго дятла (Г). Чернай считаеть его осфдлою птицею 

Харьковской губерн1и. 

БЪлоспинный дятелъ, хотя и обыкновенная наша, частью 

осФдлая, частью кочующая птица, но въ числЪ онъ все-таки зна- 

чительно уступаеть предшествующему виду, съ которымъ раздЪ- 

ляетъ одинаковое мЪстообитане и гнЪздовье; кажется только, что 

бЪлоспинный дятелъ болЪе лЪсная птица и рЪже попадается въ 

садахь и степныхъ лЪскахъ; въ борахъ онъ мнЪ тоже попадался 

нЪсколько р$же большого пестраго дятла. 

ГнЪзда его я находилъ довольно часто, но не могь досто- 

вВрно узнать ни числа япць кладки, ни точнаго времени вылуп- 

лен1я и вылета птенцовъ; 15.У.90 г. найдены птенцы на взлетЪ. 

Старики съ почти закончившеюся линькою попадались мнЪ въ 

концЪ 1юля; въ концЪ марта попадались мнЪ экземпляры въ силь- 

но изношенномъ оперени; наиболЪе истренаны и полинявши ма- 

ховыя и рулевыя; первыя, особенно къ концу, становятся часто 

совершенно бл дно-желтоваты. 

Хотя бЪлоспинный дятель и принадлежить главнымь обра- 

зомъ къ осздлымъ итицамь нашей мЪстности, но количество ихъ 

зимою, сравнительно съ лЪтомъ, значительно меньше; бывають 

годы (какъ это наблюдалось въ суровыя, многоснфжныя зимы 

“а, Дю И °/. ГГ.), когда бБлоспинныхь дятловъ зимою почти 
не видно. ЭЗимою “%/., гг., отличавшейся меньшею снЪфжностью, 

но весьма суровой, дятлы эти встрЪчались не особенно рЪдко. 

Относительно оперентя ничего особеннаго мною не замЪчено. 

У недавно вылинявшихь экземпляровъ желтый налегь на нижней 

сторонЪ тЪла бываеть довольно интензивенъ, но у зимнихъ эк- 

земпляровъ онъ почти совсЪмъ отсутствуетъ. Переходовъ къ Р. 

1епсопобиз уаг. спллз, РаП., т.-е. недфлимыхь съ большимъ раз- 

витемъ благо цвЪта насчеть чернаго—, не замфчается. 
Экземпляры коллекщи: № 287 © а4. 26.1У.87 с. Кочетокъ (Зм. у.), 288 Ф 

а4. 30.11.87 П14., 487 5 а4. 15.1.89 с. Шаровка (Богод. у.), 

629 6 а4. 11.У1Ш.89 с. Кочетокъ (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: № 91 © а4. 95.1Х.86 с. Кочетокъ (3м. у.). 

115. Рсиз тефш$. [лпп. 

1888. Дятель вертлявый...... . Колесовъ (Х). 

1889. Р4еиз тейзиз Г. ....... (пе 30: ’ 
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Дьятель. 

Криницей не нашелъ средняго пестраго дятла въ предфлахъ 

Харьковской губернш. Въ 1847 г. Чернай записаль (Т, стр. 16) 

этого дятла въ числЪ птицъ, добытыхъ въ Харьковской губ., по 

экземпляру, принадлежавшему къ коллекцш провиз. Галицкаго, 

но говорить (ТУ, 5. 608): „\У’айтзепешНей ш 4ег Отоесета уоп 

Екабетоз]а\“, о нашей же губернии умалчиваетъ; далЪе (ТУ, 5. 

615), Чернай считаеть вертляваго дятла нашею только лЪтнею 

птицею, но очевидно указан1е это относится тоже къ Екатерино- 

славской губ., такъ какъ помфщено всего лишь нЪсколькими стра- 

ницами далЪе; въ „ФаунЪ“ (УП, стр. 32) Чернай опять называетъ 

этого дятла лтнею птицею и опять не указываеть, гдЪ онъ его 

наблюдалъ. На основан всего выпгесказаннаго полагаю, что Чер- 

най самъ не наблюдалъ вертляваго дятла въ нашихъ м%стахъ, а 

внесъ его въ свои списки, принимая въ соображение единствен- 

ный экземпляръ изъ коллекщши Галицкаго. Проф. М. А. Мензбиръ 

любезно сообщиль мнф, что Н. А. ОЪверцовъ, профздомъ черезъ 

Сумской уЪздъ, наблюдалъ этого дятла на гнфздовьЪ и отм тиль 

его въ рукописи гнЪфздящеюся итицею Харьк. губ. А. А. Коле- 

совь наблюдалъ средняго пестраго дятла въ январЪ 18388 г. (Х) 

и считаеть его осфдлымъ въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф. (ХП. 

Среднйй пестрый, или вертлявый, дятелъ, по-моему, довольно 

обыкновенная, преимущественно осЪдлая, рЪже лЪтняя гнЪздя- 

щаяся и пролетная (кочующая) итица нашего края. Въ числен- 

ности, особенно зимою, онъ значительно уступаетъ двумъ пред- 

шествующимъ видамъ. Въ западной половинЪ губерни онъ нопа- 

дается чаще, на востокъ же оть р. Оскола, и особенно на сЪве- 

ро-востокъ, —встр$Зчается р$же; по теченю р. Донца обыкнове- 

ненъ, какъ на западЪ, такъ и на востокъЪ. 

Обитаеть вертлявый дятель преимущественно въ рЪдкихъ, 

старыхъ долинныхъ лЪсахъ, по балкамъ, а также въ лЪеныхь са- 

дахь; рЪже поселяется въ глубинЪф большихъ, густоствольныхъ, 

однообразныхъ дубовыхъ лВсовъ, расположенныхь по высокимъ 

водораздВльнымь возвышенностямъ; еще р$же бываеть онъ въ 

большихъ борахъ. Придерживается средний пестрый дятелъ боль- 

ше опушекъ и полянъ, посл же вывода птенцовъ дятелъ этотъ, 

подобно своимъ сородичамъ, встр$чается во всякихъ лЪсахъ. 

Для гнфздовья избираетъ онъ преимущественно дикя плодо- 

выя деревья, разбросанныя по срубамъ и лЪенымъ полянамъ. Ду- 
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пла, которыя мнЪ попадались довольно часто, располагаются у 

насъ, повидимому, не выше 3'/, ш. отъ земли. Гэбель ') нахо- 

диль гнЪзда этого дятла въ Уманскомъ у., Юевской губ., на 

высотв оть 10 до 20 футовъ и— преимущественно въ дикихъ 

фруктовыхъ деревьяхъ и берестахъ. 28.[У.87 г. нашелъь я 35 сла- 

бо насиженныхь яйца въ окр. с. Б.-Даниловки (Х. у.); 29.ЛУ.89 

вь с. КочеткЪ (5м. у.) найдена кладка, состоявшая изъ б нена- 

сиженныхъ яицъ. Яйца имфють довольно тонкую скорлупу, обла- 

дающую хорошимъ блескомъ. Размфры (кл. № 129): 

Длина ==26 25, 26 26 26,' 95... 

Ширина==19., 19.5 19 19., 19.119 

27.У.89 г. нашель я 6 взрослыхъ птенцовъ на взлет. Пи- 

таются эти дятлы, подобно своимъ сородичамъ, различными на- 

СВкомыми и ихъ личинками. Однажды замфтилъ я этого дятла, 

несшаго крупную гусеницу (053$ Полтрега; другой разь нашелъ 

я въ желудкВ этого дятла головки личинокъ Сегайх. 

ЭЗимою этогь дятелъ ветрЪчается у нась гораздо р5же двухъ 

прехшествующихъ, и зпмують, повидимому, какъ мЪетные, такъ 

и пролетные (кочуюпие) дятлы. 

ЛЪтомъ черные цвЪта у этой птицы сильно выцвЪтають ий 

становятся рыжеватыми; особенно на сиинЪ черный цвЬтъ пере- 

ходить въ каштановый и свЪтло-бурый. Желтый налетъ на ниж- 

ней сторонЪ тЪла переходитъ въ ржавчатый. 

Экземпляры коллекши: № 91 6 а4. 19.1У.87 овр. Паренеки (Волч. у.), 98 

Ф а4. 14. 1.; 359 6 а4. 24.11.38 окр. г. Ахтырки, 441 6 аа. 

21.1.39 с. Шаровка (Богод. у.)., 1151 ® му. 7.УП.9т с. Смолья- 

ниново (Староб. у.), 1627 6 а4. 26.Х1.92 окр. г. Лебедина. 

16. Р!сиз ттог, [лпп. 

1826. Ресиз питог Г... . Криницюй (Г), стр. 16. 

1850., —,. а м. . О2леглал (У. 608, п., 83.5... 615, 1:15 15. 

Еве с ы ‚-_. . Чернай (УМ), стр. 82, п. 20; стр. 135, п. 19. 

„Дьятеликь. 

Малый дятель отм5ченъ Криницкимъ (Г) въ числЪ птицъ, 

найленныхъ въ Харьковской губерни. Чернай считаеть его (ТУ, 

УП, стр. 32) нашею только лЪтнею птицею, прилетающею въ по- 

ловинф пили въ концв марта (УТ, стр. 35). 



Малый пестрый дятелъ, по моимъ наблюден1ямъ, у насъ въ 

общемъ обыкновенная, частью осфдлая, частью пролетная (кочую- 

шая) птица. Местами онъ весьма обыкновененъ, мЪстами, на- 

оборотъ, попадается довольно рЪфдко. Въ напбольшемъ числЪ на- 

ходиль я его въ Волчанскомъ, Змевскомъ, Богодуховскомъ, Ах- 

тырскомъ, Валковскомъ и Харьковскомъ уу. МЪстообитанемъ из- 

бираеть онъ преимущественно лфсные сады, рощи и лЪса, рас- 

положенные въ р$чныхъ долинахъ, рфже бываетъь онъ въ боль- 

шихъ олнообразныхь лЪфсахъ, растущихь по высокимъ водораз- 

ДЪльнымъ мФетамъ; здЪсь, равно какъ и въ большихъ борахъ, 

онъ бываетъ больше посл вывода птенцовъ, въ осеннее и зим- 

нее время. Въ см5шанныхъь лЪсахъ попадается такъ же часто, 

какъ и въ чистомъ чернолЪсьВ. Придерживается онъ предпочти- 

тельно опушекъ, полянъ и лЪсныхъ балокъ. 

Для гнЪздовья предночитаются плодовыя деревья, вербы, вя- 

зы и осины. Дупло иомфщается не очень высоко. А. А. Колесовъ 

любезно сообщилъ мнф, что онъ нашелъ гнфздо этого дятла въ 

тонкой осин (3'/, вершковъ въ д1ламетрЪ); летное отвереме ду- 

ила, величиною немного больше двугривеннаго, помЪщалось на 

высотЪ 4'/, аршинъ отъ земли. Въ дунплахъ, кромф мелкихъ щепо- 

чекь и гнилой древесины, никакой подстилки мною не найдено. 

Лички но величин меньше многихъ яицъ Туох ‘огааШа, но от- 

личаются отъ нихъ значительнымь блескомъ фарфорово-бЪлой 

скорлуиы. Размфры (кл. № 116): 

Тов, == 1 8 1% О 
7 

Ширина= 14, 14. 14, 14, 14}. 
7 

Птенцы покидають гнфздо съ конца 1юня и въ ЮлЪ стано- 

вятся самостоятельны. Питаются, подобно другимъ дятламъ, раз- 

личными насзкомыми и ихъ личинками, которыхъ не только вы- 

далбливаютъ изъ дерева, но очень часто снимають и съ вЪтокъ. 

И. Я. Шевыревъ ') нашелъ вь желудкЪ переданнаго ему мною ма- 

лаго дятла (28.Ш.91 г., Ахт. у.) сл5дующие животные остатки: 

взрослыхъ животныхъ—РоесЙиаз 1, Сассома зсВтерет 4, Ро]у@то- 

зиз зача|@из 9, неопредлимыхъ остатковь жуковь 4 и 3 гусе- 

ницы №Метгоер1Чор{ега. На зиму этоть дятелъ остается у насъ, 

хотя и не всюду, въ большемь числЪ, нежели предшествующий. 

1) Сельск. хоз. и лБсовод. Журн. М. Г. И., ч. СЬХ]Х, стр. 135. 
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Наши малые дятлы ничЪмъ существенно не отличаются отъ 

имфющихся для сравненйя западно-евронейскихъ, только цвЪть 

шапки у нашихъ болЪе малиновый, чЪмъ красный. Особеннаго 

развитя бЪлыхъ цвфтовъ насчеть черныхъ, т.-е. переходовъ къ 

Р. пипог уат. ррга, Ра|., не наблюдается. У одного экземпляра, 

полоса, идущая оть клюва, образуетъ на шеф большое черное 

пятно, нЪсколько вытягивающееся кверху, но не соединяющееся 

съ чернымъ цвЪтомъ головы, какъ это бываеть у Р. Чао, 

Нате. У нашихь дятловъ на бокахъ тфла и на подхвостьВ всегда 

зам тны черно-сВрыя крапинки; основаше лба кашгановое; у свЪ- 

жихь экземпляровъ на сЪЗровато-б5лыхь цвЪтахъь замЪчается лег- 

кая желтая окраска. 

Экземпляры коллекщи: № 69 6 а4. 19.[У.37 св. Кочетокъ (3м. у.), 70 Ф 

ап. 17.[У.87 р. Тетлежка (Волч. у.), 293 © аа. 12.Х.88 Пла., 

331 6 а4. 18.Х1.88 с. Бакировка (Ахт. у.), 810 6 пт. 28.Х. 

89 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 1271 Ф ад. 28.11.91 с. Бакировка 

(Ахт. у.), 1446 6 а4. 11.Х1.91 с. Бабка (Возч. у.), 1669 ® 

т. 5.[Х.93 Галяная каз. лфеная дача (Зм. у.). 

Кол. зоол. музея: № 44 (?) бад. 1847 окр. г. Харькова. 

Рсо4ез 1“Часфуш$ (лип. ). 

На 28 стр. „Фауны“ (УП) Чернай выражаеть надежду, что 

современемъ у насъ будетъ найденъ трехналый дятелъ „Р1ецз @1- 

Часбуз. 10.“. 

МнЪ этотгь дятелъ нигдВ у насъ не попадался, п свЪдЪй о 

немъ у меня нЪть. 

епт. Сеетив. 

ИТ. бестиз$ уй 4$ (Шлпт.). 

1865. Рёсиз чз. ...... С2егпау (УШ), 5. 61, п. 83. 

1892. Сестиз иич@з, Вое .. . Зарудный (ХПИ), стр. 142, п. 32. 

овна, жолна. 

Кринпцюй не наблюдалъ зеленаго дятла въ разсматриваемой 

местности. Чернай упоминаеть о немъ только въ 1865 г. (УШ), 

какъ о новой для Харьковской губерни птиц; въ систематиче- 

скомъ каталог (Т, стр. 16), однако, въ 1847 г. имь отм$чена 

эта итица по, экземиляру, поступившему въ нашъ университеть 

въ составЪ коллекщи провизора Галицкаго. Вписавъ зеленаго дят- 
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ла вь число птицъ Харьковской губ., Чернай не опред$ляеть къ 

какой категор1и птицъ должно его отнесть. Н.А. Зарудный (ХИП) 

называеть этого дятла обыкновенною тнфздящеюся (1890) птицею 

степныхъ лЪсовъ въ окрестностяхь долины р. Орчика. 

По мопмъ наблюдетямъ, зеленый дятелъ, за исключешемъ 

чернаго, лЪтомъ встрФчается у нась рфже вефхъ другихь; явля- 

ясь весьма обыкновенною дважды пролетною, рЪже гнЪздящеюся 

и еше р5же зимнею итицею, онъ нигд$ у насъ не встр чается 

въ большомъ числЪ. Обитаеть онъ у насъ главнымъ образомъ въ 

лиственныхъ и см$шанныхь л$сахъ, растущихъ въ р$фчныхъ доли- 

нахъ, именно по лугамъ и рЪфчнымъ островамъ; рЪже попадается 

зеленый дятель въ узкихь р$чныхь долинахъ, окруженныхь боль- 

шими лЪсами. Вообще, птица эта встр$чалаеь мнЪ лЪтомъ уеди- 

ненными парами около сырыхъ мЪетъ п только сравнительно рЪдко, 

главнымъ образомъ послЪ вывода птенцовъ, —въ нагорныхь лЪсахъ. 

Въ глубин большихъ однообразныхъ лфеовъ, не имфющихъ ста- 

рыхь, рЪдко стоящихъ деревьевъ и лужаекъ, опъ встрЪчаетея 

очень рЪдко; еще рфже видишь его въ однообразныхъ сосновыхъ 

борахъ. Само собою понятно, въ лЪсистыхъ частяхь нашего края 

зеленый дятелъ встрЪчается чаще, чЁмь въ степныхъ. 

-Весною первыхъ зеленыхъ дятловъ замфчаешь въ концф мар- 

та и въ началЪ апрфля; ТЪ же, которые наблюдаются раньше, 

очевидно, —зимовавиия въ нашихъ краяхъ птицы. Большой ве- 

сенн!й пролеть не наблюдается, а просто въ это время то тамъ, 

то сямъ въ лБсахъ наблюдаешь одинокихъ зеленыхъ дятловъ, пе- 

репархивающихь къ сфверу (особенно много—8—5. ТУ. 98 г.). 

Относительно его гнфздованя я не ную наблюден, такъ 

какь находилъ дупла зеленыхъ дятловъ въ старыхь осинахъ, 0со- 

коряхъ и ивахъ, но не могъ узнать ни числа яицъ или итенцовъ, 

ни точнаго времени вылета ипослЗднихъ. Пары гн$здятся далеко 

другь отъ друга, и въ это время зеленый дятель р$дко пона- 

дается на глаза. 

Питаются зеленые дятлы насЪкомыми и ихъ личинками. Одинъ 

дятелъ быль занять выдалбливан1емъ личинокъ З!'ех.Чаще, чЪмъ дру- 

медятлы, пос$щаеть зеленый муравьпныя кучи и при этомъ пофда- 

еть не однихъ только муравьевъ, но, какъ мнф пришлось однажды 

убЪдиться,—и личинокъ Себоша апгаба, находившихся въ нихъ. 

У одного зимняго экземпляра въ желудкЪ оказались кая то дре- 

весныя почки. Осенью, въ иные годы, какъ это было въ 1892 г., 



съ начала августа, обыкновенно же съ начала ‘сентября зеленые 

дятлы предпринимають болЪе или менЪе правильныя кочевки, по- 

степенно переходяния въ настояние перелеты. Сначала показы- 

ваются старыя птицы (въ 1892 г. съ 10.УШ по 5.1Х), затЗмъ 

появляются молодыя— (съ 7 по 16.1Х въ 1892 г.); пролетъ тя- 

нется до половины октября. На перелетахь дятлы въ одиночку 

перелетаютъ въ южномъ или юго-западномъ направлении изъ лЪ- 

са въ лъеъ, отъ одного полевого дерева къ другому и тянутъ 

днемъ прямо черезъ степи, пересЪкая на пути неблагопраятно ле- 

жапия рЪчныя долины. (10.[Х.82, 10.1Х.84, 17.1Х.85, 14 /Х— 

20.Х.86, 16.1Х.87, 11.[Х—12.Х.89, 17 Х—-10.Х.90, 10—15.1Х 

...91, 10.УШ—16.1Х.92, 5—9.1Х...93). 

Въ началЪ сентября у молодыхъь итицъ происходить смЪна 

оперен1я шапки; обыкновенно съ половины сентября попадаются 

уже вылинявиие экземпляры; позже всего отрастаютъ и заканчи- 

ваютъ линьку крайн1я кистевыя, средн1я рулевыя п длинныя 

кроюшля хвоста. 

Зимою зеленый дятелъ попадается очень р%№дко и— въ оди- 

ночку. ВелЪдетв1е кочевого образа жизни дятла въ это время, 

трудно сказать—зимуютъ ли пролетные дятлы, пли наши лЪтне 

остаются у насъ иногда и зимою, т.-е. являются частью осфдлыми. 

Экземпляры коллекщи: № 301 $5 а4. 2.1.87 окр. г. Ахтырки, 718 & дп. 

11.[Х.89 с. Маяки (Изюм. у.), 784 6 а4. 12.Х.89 с. Б.-Дани- 

ловка (Х.у.), 1175 6 ла. 10 Х.90 х. Замуруевъ (Х. у.), 1176 

5 ип. 17[Х.90 15а., 1180 6 дат. 171Х.90 с. Боровое (3м.у.), 
1579 & ап. 16.1Х.92 с. Дергачи (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 26 © му. 1347 окр. г. Харькова, 27 ® пу. 1847 Па. 

118. бестиз сапиз (Сте].). 

1768. Жовни......... Ковалевсмй (Географ. опис. м. Ольшаной 

съ комисс.). 

1769. ‚„ ....... о... Бавыкинъ (Географ. опис. г. Изюма съ 

уфзломъ). 

1773. Жолна......... Горбачевь (Опис. м. Хотомли еъ уфздомъ). 

1826. Р:сиз сапиз ат. ... Вриницюй (Т), стр. 15. 

1850... п 0. Черный (1). стр2т. 

1850. }; „» @12.... - (Олегпау (ТУ), 9.608, п. 33 5, 614, п. 1. 

1853. х ы . .. Чернай (У), стр. 99. 

1888. Дятель сърый .... . Колесовъ (Х). 

1889. Сесттиз сализ. ат. .. р (ХТ), п: 81. 
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Ковно. 

Криницкимъ добыто 13 октября 1826 г. два самца и одна 

самка сЪфдого дятла (Г. По Чернаю (Ш п ТУ), дятель этоть въ 

нашихъ м$фетахъ осфдлая птица; далфе (УП), Чернай опять при- 

числяеть СсЪФдого дятла къ осБдлымъ ялтицамъ, но говоритъ: 

„доставлена мнЪ зимою изъ окр. г. Харькова; можеть быть, что 

она и у насъ удаляется на самые холодные м$сяцы далЪе къ югу, 

подобно тому, какъ въ губершяхь Кезскаго учебнаго округа“. 

А. А. Колесовъ наблюдалъь сЪдого дятла (Х, ХГ) зимою 7/., гг. 

п позднею осенью 1888 года. 

СЗрый (сЪдой) дятель принадлежит къ числу нашихъ обыкно- 

венныхЪ, частью осЪдлыхъ, частью пролетныхъ (кочующихъ) и зи- 

мующихъ птицъ. Въ численности онъ уступаетъ только большому 

пестрому дятлу. МЪфетообитан1е его то же, что и у зеленаго дят- 

ла, но онъ въ этомъ отношени не такь разборчивъ. 

Гнфзда сЪдыхъ дятловъ располагаются преимущественно въ 

осинахъ; отверсте дупла помфщается на высотЪ оть 8 до 5 №. 

оть поверхности земли. Относительно размножения этого дятла у 

меня записано очень мало наблюдений. Одна самка, очевидно съ 

послЪднимъ зрфлымъ яйцомъ въ клоакф, убита мною 19.1ГУ.88 г. 

25.[\.89 г. найдена кладка, состоявшая изъ 5 ненасиженныхъь 

яицъ. Яйца лежали на подстилкф изъ мелкихъ щепочекъ полу- 

гнилой древесины. Скорлупа яицъ мелкозернистая фарфорово-бЪ- 

лая съ очень большимь блескомъ. Размфры ихъ (кл. № 115) не 

велики: 

| р == уе $ ь ое * * Длина = 28,; 28, 28,, 29, 2 

Ширина = 21,; 21 В р о 

Время вылета птенцовъ у меня не отмфчено точнымъ обра- 

зомъ. Посл вывода птенцовъ дятлы эти, подобно предшествую- 

щимъ, кочують повсюду, приближаются къ жилищамъ и нер$дко 

попадаются въ садахъ. На обмазанныхъ глиною избахъ, стоящих 

одиноко среди лЪеа, а иногда и на краю селей, ищеть онъ на- 

сЪкомыхь и ихъ личинокъ, зарывшихся въ обмазку; при этомъ 

онъ нер$дко отбиваетъ значительные куски посльдней. Пища, его 

вообще сходна съ пищею другихъ дятловъ, только, за исклю- 

чешемь зеленаго—, онъ чаще попадается около муравьиныхь 

кучъ. 
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Осенью число с$дыхъ дятловъ у насъ замфтно увеличивается 

налетными съ сЪвера, появляющимися небольшими обществами. 

На кочевкахъ этн дятлы боле общественны, ч$мъ зеленые, но 

самыя кочевки по времени не столь правильны, какъ у этого по- 

слфдняго. Осенью 1892 г. пролетные молодые дятлы показались 

18]Х, старики же появились 18.Х. Иногда кочевки принимають 

размЪры настоящихъь перелетовъ; осенью 1888 г. (15.ХГ) такой 

пролегь сЪдыхь дятловъ быль наблюдаемъ въ окрестностяхъ 

г. Ахтырки: въ течене какихъ-нибудь двухъ часовъ было убито 

вь одномъ м$ЪстЪ бора 10 экземпляровь этого вида; въ числВ ихъ 

оказалось 9 самокъ и 1 самець. 

На зиму остается сравнительно небольшое число, какъ нашихъ, 

такъ и налетныхъ; но все-таки количество зимующихь сЪдыхъ 

дятловь несравненно больше, ч$мъ—зеленыхъ. Веф пролетные, 

какъ старые, такъ и молодые сЪдые дятлы въ свЪжемъ перЪ съ 

закончившеюся линькою; у стариковъ см$на оперения заканчивает- 

ся въ конц августа и въ началЪ сентября. 

Наши сфдые дятлы ничЪмь особеннымъ не отличаются, но 

желто-зеленые цвЪта бываютъ у нихъ иногда весьма сильно 

развиты. 

Экземпляры коллекщи: № 386 Ф а4. 27.Х1.88 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 396 

6 а4. 4.ХП.88 И\а., 822 © а4. 20.Х.89 Пу@., 828 6 а4. 24.Х1. 

89 с. Веселое (Х. у.), 837 6 а4. 35.Х1.89 с. Б.-Даниловка (Х. 

У.), 933 6 а4. 7.1.90 с. Хорошевъ (Х. у.), 1459 © аа. 30.ХП. 

91 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 1498 6 аа. 101У.385 с. Тростянець 

(Ахт. у.; отъ г. Нейгебауера), 1625 Ф а4. 21.Х1.92 окр. г. 

Лебедина, 1626 & аа. 26.Х1.92 Иа. 

Кол. 3004. музея: № 96 а4. 18.Х.26 окр. г. Харькова, 28 6 ]ау. 1847 Ил. 

УГ. Ума. 

(еп. «упх. 

19. ]упх 1огашИа, Глип. 

1828. Липх ютамИч Т,... .. Криницай (ТО), стр. 15. 

1850. Уиих я о. 5 С2ехпау (У), 5.6081, 255615, в. 2418. 

1852. Лии а р 9. 552 55 Ш 7. 
1853. Умих > ее и Чернай (УТ) стр. 37. п. 104: стр: 42, п: 35. 

1866. „ я : : г (7%), стр: м; 

1888. Вертишейа ..... . Колесовъ (Х). 

1889. Тупх ютамИа Г..... ы (ХГ 3). 

1892. „ р и: ‘Зарудный (С) ето. 149, п 33. 

Н. Сомовз. Орнит. фауна Х. г. 18 



Крутьиоловка, крутооловка. 

Криницк!й замфтилъ первую вертишейку 3 апрфля 1828 г. (1). 

Чернай считаеть её лЪтнею итицею (ТУ, 5. 608), прилетающею 

въ апрфлЪ (5. 615, 1. е.), а именно (УТ, $. 555)—20 апр$ля 

1849 г. '!); лалЪе (УП), Чернай замЗчаетъ, что вертишейка при- 

надлежитъ къ птицамъ, прилетающимъ къ намъ очень поздно и 

заключающимъ весеный прилетъ птицъ вообще (ТХ). А. А. Во- 

лесовъ наблюдалъ появленНе первыхъ вертишеекъ въ окрестно- 

стяхъ Х. с.-х. ф.: 19.[У.87, 28.11.88(Х), 31.1.89(ХТ 5$), 81. 

Ш.90, 8.[У.91, 4.[У.92 и исчезновене ихъ— (шт 16.): 15.УТ.8Т, 

7.1.88, 8.УШ.89, `21.УШ.90, 1.УШТ.91 и 21.У1.92 г. НА. За 

рудный (ХИП) считаегь вертишейку обыкновенною гнЪздящеюся 

птицею (1890) долины верхняго теченя р. Орчика и окрестныхъ 

лЪсныхъ острововъ въ степи. 

По моимъ наблюден1ямъ, вертишейка у насъ всюду весьма 

обыкновенная гнЪздящаяеся и пролегная птица, избирающая сво- 

имъ мфстообитанемъ, какъ большие лЪса, расположенные въ рЪч- 

ныхЪ долинахъ, такь и нагорные лЪса, степныя рощи и сады; въ 

большихъ борахъ она встрЪчалась мн значительно р%же. При- 

держивается вертишейка преимущественно л5еныхъ опушекъ, по- 

лянъ и просЪкъ, вообще—болЪе разр$женныхь лЪеныхъ участковъ, 

хотя не р$дка и въ самой глубин большихъ однообразныхъ 

ЛЪсовъ. 

Въ одиночку или въ небольшомъ числЪ вертишейки показы- 

_ваются у насъ въ посл$днихъ числахъ марта и въ первой трети 

апрЪля; валовой прилетъ бываетъ нЪФеколькими днями позже и 

вообще до средины этого мфсяца. Въ 1888 г. первая вертишейка 

зам чена мною 1.ГУ (А. А. Колесовымъ—28.Ш); валовой при- 

летъ быль 10.1У; въ 1889 г. первая попалась мнЪ въ Змевскомъ 

у. 31.Ш (А. А. Колесовь наблюдалъ её тоже 31.01); валовой 

прилетъь замфченъ 6.[У, а первое иЪн1е услышано только 14 апрЪ- 

ля (18.ГУ.93). Тотчась по прилет, особенно если онъ раннй и 

погода не вполн' благопрлятная, вертишейки держалея очень скрыт- 

но и не подаютъ голоса, поэтому появлене ихь легко можеть 

быть не замфчено во-время. (...14.ГУ.81, 25. ШМ—8.1У.82, 4.[У. 

83, 5.[У.84, 83—12.1У.85, 2—14.[У.86, 5—17.1У.87, 28. 

') Вь предшествующей замфтк5 Черная (ТУ, 3. 615) это чиело отно- 

ситея къ прилету Сиси!а$ сапогиз. 



— 975 — 

10.1У.88, 31.Ш—8.1У.89, 
99, 16.1\.93). 

ГнЪздится вертишейка въ естественныхъь 

28. Ш—7.1У.90, 3—16.ГУ.91, 4.6.1У. 

пустотахъ и дун- 

лахъ въ древесныхь стволахъ, въ покинутыхъ дуплахь дятловъ и 

поползней, такъь что высота, на которой высиживаеть птица, силь- 

но колеблется; попадаются гн$фзда при самой землБ и до вы- 

соты 5—6 т. отъ ея поверхности; чаще всего гяЪфздится верти- 

шейка въ пустотахь толстыхъ, почти горизонтальныхъ вЪтокъ 

плодовыхь деревьевъ въ садахъ съ довольно р$дкою раститель- 

ностью. Изру$дка располагается вертишейка въ покинутыхъ норахь 

чекановь и щурокъ, но при непремфнномъ условли существованя 

растительности въ ближайшихь окрестностяхъ гнЪзда. Вь первой 

половинЪ мая находилъ я полныя ненасиженныя кладки, содер- 

жашия 9—10 яиць, лежащихъ обыкновенно безъ всякой подегил- 

ки, или роль послБдней играютъ кусочки гнилой древесины. Са- 

мая ранняя кладка, состоявшая изь 4 ненасиженныхъ яицъ, най- 

дена мною 12.У.37 и 5.\У.90 г., самая поздняя—, состоявшая 

изъ 9 ненасиженныхъ яиць, найдена 6.\1.35 г. ИмЪюЮтТЪ 

то правильно яйцевидную, то эллипсоидальную, то удланенную 

форму и—довольно нфжную матово-бЪлую скорлупу, которая отъ 

просв чивающаго желтка кажется розоватою. РазмЪры (кл. № 6): 

Яички 

Длина 

Ширина=16 

202 21 
16: 16 

Длина 

Ширина=-16 

—21,,22 22 

16,, 16 

Длина =19,,20 20 

Ширина=15,,15,, 16 

Повидимому, нормально вертишеика 

20,205. 20.1195. 20 21 ,20 20 20 

Е 

оО 9, 19.119. 28 “20.20... 
то 5 15, 15... 15%, 16# 16 

И И В 
ВОИ Тб, Во Ты 0 16 

выводится однажды въ 

лЪто, но нЪкоторыя пары, быть можеть, высиживають иногда п 

два раза; такъ въ 1899 г.,11.УП изъ одного гнЪзда выпорхнули итен- 

цы, вь то время какъ вылегь ихъ бываетъ нормально въ концЪ 

первой трети и до половины 1юня. ВЪрнЪе, однако, приписать 

такой поздний вылетъ питенцовъ позднему уничтоженио первой клад- 

ки или выводка. ПослЪ вылета птенцовъь вертишейки совершенно 

умолкають и держатся разсБянно въ лЪсахъ. Въ это время ста- 

рики начинаютъ линять. Кормятся вертишейки всякими древесны- 

ми и наземными насЪкомыми. 

18* 
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Отлетъ замфчается постепенно съ послфдней трети августа, 

а иногда уже въ конц$ 1юля не видно ни одной м$стной верти- 

шейки. Пролетъ незначителенъ, проходить мало замфтно и тянет- 

ся до половины сентября; послЪ указаннаго времени птицы эти 

не всгрфчались мнф въ нашихъ краяхъ. (24.УП1.81, 29.У11.82, 

30.УШ.84, 29.УШ—10.]Х.85, 28.УШЫ—11.[Х.86, 21.УШ—1 АХ. 

87, 28.УШ.89, 23.У1Ш.90, 1—4.УШ.91, 24.УП...92). 

Окраска нашихъ птиць довольно яркая; особенно относится 

это къ рыжеватымъ и сфрымъ цвЪфтамъ. 

Экземпляры коллекщи: № 286 © а4. 5.1У.87 окр. г. Харькова, 304 6 аа. 
6.У.38 окр. г. Ахтырки, 559 & му. 17.УТ.89 с. Кочетокъ (3м. 
у.), 1169 6 а4. 16.[У.91 д. Литовка (Ахт. у.), 1224 Ф а4. 12 

ТУ.91 с. Бакировка (Ахт. у.), 1549 © дах. 22.У1.92 Па. 

Кол. з00л. музея: № 25 © а4. 1847 окр. г. Харькова. 

"ЧАИ 



Ото ТУ. СОССУСЕ$. 

Зирого (оссусех Анбоасуй. 

Кат. АГОСЕ,ТУИШ Я. 

(еп. Асе4о. 

120. А!сефо 15р4а, лот. 

1834. Аседо 1зраа Т... .. Криницай (Т), стр. 19. 
1850. > з с... № « "Чернай. (ШТ). стра 84, 

1850. „ 13а Г... о. Слегпау (У), 5.608, п. 11:5. 615, п. 8 №58. 

1853. возр) с. о. Чернай (УТ стр. 37. 

1866. з > НЯ Е: (О) стр: 9. 

1888. Зимородокь ...... Колесовъ (Х). 

1892. Аеедо 1зртаа, Т,... . . Зарудный (ХП), стр. 142, п. 27. 

Иванокъ. 

Криницкимъ добыта 20 апрЪля 1884 года пара зимородковъ 

въ окрестностяхъ с. Григоровки, Харьковскаго уЪфзда (Т). Чернай 

считаеть (Ш, ПУ) зимородка нашею лЪтнею иптицею, приле- 

тающею очень поздно, часто въ начал мая (УП, [Х). А. А. 

Колесовъ наблюдалъ его въ окрестностяхь Х. с.-х. фермы: ...26. 

У.87 16.1.8800). 7..1 5:№.39, '...13.У.90.....10.У.9т: 30.92 

и— исчезновене (ш 14.): 22.УШ.37, 7.УШ.88, 8.1Х.89, 5.УШ. 

90 и 10.УП.9Т т. Н. А. Зарудный отмфтилъ зимородка обыкно- 

венною гн®здящеюся птицею долины р. Орчика (ХП). 

По веЪмъ р$Ъкамъ и ручьямь нашей губернш зимородокъ до- 

вольно обыкновенная лФтняя гнЪздящаяся и пролетная птица; 

въ иныхъ мЪстахъ онъ попадается чаще, въ другихъ рЪже, но, 

вообще, на небольшомъ пространствЪ нигдЪ не водится въ боль- 

шомъ числЪ. МЪетообитане его—преимущественно берега рЪкъ, 

озеръ и прудовъ въ боле или менЪе значительныхъ рЪчныхъ до- 

линахъ; около маленькихь лфсныхъ ручьевъ, текущихъ въ узкихъ 

долинкахъ, зимородки также встр$чаются, но гнфздиться остают- 
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ся только тогда, еели эти ручьи изобилують мелкой рыбешкой. Въ 

этихъ мЪетахъ держатся они уединенными парами. 

Прилетаютъ къ намъ зимородки въ одиночку въ послфднихь 

числахъ марта; въ первой треги апр$ля прилетаетъ и, вЪроятно, 

пролетаеть большинство; около половины указаннаго месяца про- 

летають послЪдн!е; самый раннйй ирилетгъь нЪсколькихь замфченъ 

мною 25.Ш.90. (3.1\.81, 29.11.82, Т.ЛУ.84, 8.[У.85, 10.1У.86, 

29. И—5./1У.87, 2—18.1У.88, 10.[У.89, 25.Ш—1.1У.90, 8—10. 

ГУ.91, 15.1У.92). Летять по одиночкф, сл$дуя вофмъ изгибамъ 

рзки и держась почти надъ водою. 

Для гнЪздовья выбираются обрывистые берега по р$Ъкамь и 

прудамъ, преимущественно около самой воды, но въ н$которыхъ 

случаяхъ приходилось находить норы этой птицы и на нфкото- 

ромъ разстоянши оть нея, но не дальше 400 т. Обыкновенно но- 

ры зимородка номфщаются на высотЪ около 3/, т. надъ водою, 

но приходилось находить ихъ и на высотЪ оть 2 до 4 №. надъ 

уровнемь воды; на такой высотф чаще располагаются норы, вы- 

рытыя далеко отъ воды—въь обрывахъ и глинищахъ. Что касает- 

ся почвы, въ которой выкапываются норы, то въ этомъ отноше- 

ни зимородокъ не очень разборчивъ; находилъ я ихъ норы чаще 

всего въ илисто-песчаныхъ, песчаныхъ и глинистыхь берегахъ, 

затЪмъ,—вЪ черноземныхь овражныхъ выносахъ и рЪже въ мЪло- 

вомъ рухлякЪ. Любимымъ мЪстомъ гнЁздованя зимородка являются 

берега рЪкъ и прудовъ, поросиие кустарникомъ и лЪеомь (особенно — 

ольховымъ), скрывающимъ свопми нависиами вЪтвямп или вы- 

дающимися корнями входъ въ нору; но нерздко этотъ поел$д- 

ый бываеть и совершенно открытъ. Часто можно найти въ од- 

номъ и томъ же мЪетЪ нЪеколько начатыхъ и покинутыхь норъ. 

Нора, вырытая самою итицею, имЪеть около 3/, ш. длины; труб- 

ка постепенно расширяется и образуеть на конц пустоту, въ 

которую можно вложить два кулака; иногда конечное расширенте 

подается немного вбокъ, а вся трубка несколько приподнимается 

кзади. Приготовление новой норы продолжается довольно долго; 

старыя норы служать зимородку по нЪсколько лЬтъ. Подстилка 

для япшъ состопть изъ мельчайшихъ рыбьихъ косточекъ и чешуи, 

выплевываемыхь птицею. Норы обыкновенно, особенно же когда 

въ нихъ уже сидятъь птенцы, очень грязны и издають зловоне 

отъ разлагающихся нечистоть и мелкихъь рыбокъ, кишащихь ли- 

чинками мухъ. Оъ начала и до средины мая, если нора старая, 
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п птиц не приходится долго возиться надъ ея исправленемъ, 

находилъ я оть 3 до 7 ненасиженныхъ яицъ; если же нора вы- 

Бапывается вновь, то полныя кладки попадаются съ конца мая и 

до средины 1юня; поэтому въ одно ито же время въ одномъ гн%з- 

дЪ встрЪчаются еще незаконченныя кладки, въ другомъ— нолу- 

оперенные итенцы. Япчки имЪютъ очень тонкую, чрезвычайно мел- 

козернистую, фарфорово-бЪлую и сильно блестящую скорлупу; про- 

свЪчиваюний оранжево-красный желтокь сообщаеть этой послд- 

ней нВжно-розовую окраску. Формой яйца приближаются къ ша- 

ру. Разм$ры (кл. № 113): 

Длина —29,. 22 

==} 

ро 
Ширина=18 1 1 Т 

26 
т $ 

Птенцы вылегають съ половины 1юня; какъ исключеше долж- 

но считать поздейй вылетъ птенцовъ (7 шт.) 13.УШ.92 г. Быть 

можеть, это былъ второй, вынужденный выводокъ, а можеть быть, 

нфкоторыя пары выводятъ иногда и нормально два поколфн1я въ 

лЪто. Обыкновенно, начиная съ половины 1юля, итенцы становят- 

ся самостоятельны и ведутъ одинокую бродячую жизнь. Старики 

въ это время начинають линять и держатся большею частью па- 

рами. Часто уже въ начал$ августа” (1892) замчаетея у нихъ 

свЪжее опереше. НЪкоторые экземпляры пралетають къ намъ съ 

незаконченной весенней линькой; у одного даже въ половинЪ ап- 

рЗля было еще два изношенныхъ рулевыхь и по 8 старыхъ ма- 

ховыхъ перваго порядка; средня маховыя только-что закончили 

ростъ. По-моему, это молодыя итицы, не усифвиия см нить птен- 

цоваго опереня въ предшествующую осень '). 

Питаются зимородки главнымъ образомь мелкой рыбешкой 

(до 60 шт.), а также упавшими въ воду или водными нас$комыми. 

Наши старые зимородки нерЪлко покидаютъ иЪста гнЪздовья 

уже въ половинЪ августа, обыкновенно же—въ концЪ августа п 

въ началЪ сентября; вообще, уменьшен!е числа зимородковъ въ 

данной мфетности виолнф зависить отъ охлажден1я воды, застав- 

ляющаго мелкихь рыбокъ держаться глубже. Въ концЪ сентября 

я уже не встр$чалъ зимородковь въ нашей местности; только од- 

нажды попался мнЪ одиноюй молодой зимородокъ 8.Х.85 г.: въ 

1889 году пришлось наблюдать послфдняго зимородка вь южной 

1) Срав. ЗееБора. Н. В. В. Уо]. И, р. 289. 
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части Изюмскаго уфзда 11]Х, въ то время какъ сФвернЪфе ихъ 

уже совсфмъ не было. Пролетъ наблюдается съ конца августа и 

заканчивается около половины сентября. Птицы летятъ въ это вре- 

мя по одиночЕВ почти надъ самой водой, обыкновенно слЪдуя 

всфмъ изтибамъ рЪки; пролетъь тянется цфлый день. (10.1Х.84, 

...12.]Х.3.Х.85, 29.УШМ—14.]Х.86, 22.УШ.87, 20.УШ 14 ЛХ. 

88, 1—11.1Х.89, 24.УШр—13.[Х.90, 4—15...]Х.91, 20.УШы— 

17.1Х.92, 17.УШ-—8.[Х.93). 

У молодыхъ зимородковъ на боле темномъ фонЪ нижней сто- 

роны т$ла, именно на груди, вс перья окаймлены яснымъ голу- 

бовато-зеленоватымъь цвЬтомъ, но коймы эти нЪсколько уже, ч$мъ 

у молодыхъ, которыхъ мнЪ приходилось убивать на КавказЪ. У 

одной взрослой самки моей коллекци (В) изъ окрестностей г. Ах- 

тырки вся нижняя челюсть оранжево-красная. 

Экземпляры коллекщи: № 38 6 а4. 8.У.86 окр. г. Сумъ, 225 6 му. 12. 

УП.88 р. Донецъ (3м. у.), 229 & ду. 7.УП.38 Пла., 535 6 аа. 

7.\.89 114., 562 6 а4. 9.У1.89 р. Тетлежка (3м. у.), 1013 6 

а. 15.ГУ.90 р. Донецъ (3м. у.), 1025 6 аа. 11.У1.90 р. Уды 

(Х. У.), 1027 6 а4. 11.УТ.90 х. Замуруевъ (Х. у.), 13049 аа. 
4.У.91 д. Литовка (Ахт. у.), 1568 6 аа. 3.УШ.92 х. Замуру- 

евъ (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 35 6 а4. 13847 окр. г. Харькова, 41 © а4. 6.УШ.76 

с. Водяное (3м. у.). 

Кат. СОВАСПОЖ. 

(еп. Сотасдая. 

121. Согасаз даггшиз, Глпп. 

1768. Ракша......... Ковалевсюй (Географ. оцис. м. Ольшаной 
съ комис.). 

1769. Сиворакши. ...... Бавыкинъ (Географ. опис.г. Изюма, съ у.). 
1834. Сотамаз @аттща Г. . . Криница (Т), стр. 29. 
1850. я даттща ... . Чернай (Ш), стр. 34. 

1850. ” я Г... . С2егпау ЧУ), В. 608, п. 9; 5. 615, п. 6 5. 

1852. г дати. ... ы (УТ), 5. 552,'555, п. 8. 

1853. ы р ее  Чернаи(ут), -етр-:35, 0296} 

1888. Сивоворонка ...... Колесовъ (Х). 

1892. Сотастаз даттща, Т,.. . . Зарудный (ХП), стр. 141, п. 96. 

Ракша, сиворакша, сизоворонка. 

Криницю отифтилЪ сивоворонку въ систематическомъ ката- 

лог (Г). Чернай считаеть еб очень обыкновенною нашею лЪтнею | | 
| 

| 

| 
| 
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птицею (Ш), прилетающею въ апрЪлЪ и покидающею насъ въ 

октябрЪ (ТУ, УП); въ таблиц прилета и отлета (УТ) прилеть си- 

воворонки отмфченъ Чернаемь 25 марта 1851 г. и отлеть— въ ок- 

тябрЪ мЪсяцЪ. А. А. Колесовъ наблюдалъ прилегь этой птицы 

ВЪ оЕр. Х. с.-х. ф.: 13(Х)—29.[У.89, 20. ДУ.90, 14.ТУ.91,:3.У.92 и 

исчезновене ея— (т 1.): 31.УП.38, 9.[Х.39, 24.УП.90, 24.УШ.91 

и 27.УШ.92. Н. А. Зарудный (ХП) считаетъь сивоворонку обык- 

новенною гн$фздящеюся птицею долины р. Орчика, окрестныхъ 

степей и лЪеныхъ острововъ среди послфднихъ; затЪмъ, прибав- 

ляеть: „Въ степи гнЪздится тамъ, гд$ мЪетность не слишкомъ 

ровная и гдЪ есть по крайней мЪрЪ кустарники“. Въ письм$ при- 

бавляетъ: „Въ 1891 г. около Грякова (Валк. у.) необыкновенно 

многочисленна; встрЪчалась много чаще, чфмъ въ 1890 г. и тЪмъ 

боле въ 1875 г., когда понадалась положительно не часто“. 

По моимъ наблюденямъ, сивоворонка въ Харьковской губ. 

весьма обыкновенная и повсемфстно распространенная лЪтняя гн%3з- 

дящаяся и пролетная птица. Само собою понятно, что въ степ- 

ной мЪстности, особенно, гдЪ степи гладки, однообразны, птица 

эта встрЪчается нЪсколько рЪже, чЪмъ тамъ, гдЪ лфса переме- 

жаются съ полями. Станщей сивоворонка избираеть опушки и по- 

ляны большихь лЪсовъ, рощи, расположенныя въ рфчныхъ доли- 

нахь и въ степныхь балкахъ, сады и ивовыя насажденя по ого- 

родамъ. Въ глубин большихъ лЪсовЪъ сивоворонка бываеть только 

тогда, когда они не однообразны, р$дки и имЪють много старыхъ 

дуплистыхь деревьевь. 

Прилетають сивоворонки въ массЪ около половины аирЪля, одп- 

ночныя или вь небольшомъ числЪ наблюдаются въ начал этого 

мБеяца и очень р$дко въ послЪднихъ числахъ марта (одна—28. 

Ш.32); самый раный прилеть сивоворонки наблюдалъ Чернай— 

25.Ш.51; самый позднйй пролетъь сивоворонокъ былъ 27.1У.91 и 

30',17:933(12:..1\:80, 10...ПУ8Т, 28. =20.1У.83, 15.ТУ.83, 19... 

ГУ.34, 10...[У.35, 3.15—20.1У.86, 6—19.[У.37, 13.16—20.ЛУ. 

88, 13—22 1У.89, 4.7—20.[У.90, 12—27.1У.91, 23—380.[У.92, 

17—19.ГУ.938). На весеннемъ пролет сивоворонки летятъ неболь- 

шими разсфянными стайками; летятъ прамо черезъ водораздфлы 

п на средней высотЪ, иногда и очень высоко; попадались въ это 

время и парами. 

ГнЪздятся сивоворонки въ древесныхъ дуплахъ, расположен- 

ныхъ на различной высотЪ, отъ самой поверхности земли и до 



15 ш. Н. А. Зарудный пишетъ мн, что въ долин р. Орчика, 

въ Валковскомъ уЪздЪ: „ОднЪ изъ нихъ гнЪздятся въ дуплахъ 

деревъ у самаго корня, если почва суха, друмя—на значитель- 

ной высотЪ, если дерево стоить на болот“. Въ садахъ сивоворонки 

гнфздятся преимущественно въ старыхъ, дуплистыхь плодовыхъ 

деревьяхъ, при чемь часто пользуются широкими дуплистыми 

выемками боковыхъ и горизонтальныхь вЪтвей; очень часто посе- 

ляются онЪ въ дуплахъ дятловъ. Въ степныхъ, безлЪеныхъ м5етахъ 

сивоворонки нер$Здко занимають трещины глинистыхъ или мфловыхъ 

овраговь или норы. ОднЪ пары кладутъ свои яйца почти безь 

велкой подстилки, друмя, напротивъ, дЪлалють довольно плотную 

подстилку; такъ, одно гнЪФздо (№ 18) состоитъ изъ довольно тон- 

кихъ сухихъ стебельковъ различныхь травъ и немногихь сухихъ 

листьевъ; въ основан гнЪзда, велЪдстые сиБшеня гнилой дре- 

весины дупла и полусгнившихъ листьевъ, нападавшихь въ него, 

образуется землистый слой; лотокъ выстланъ тЬми же, но болЪе 

нфжными матералами. РазмЪры: 

Лламетръ гнЪзда = 120 — 160. 

Высота 2. — ах 

Лламетръь лотка == 75 — 100. 

Глубина = 40. 

Ненасиженныя яйца въ числ 3—5, 6 находиль я съ пер- 

выхъ чисель и до посл$дней трети мая. Яйца имБютъ большею 

частью шарообразную форму и довольно плотную, гладкую, болЪе 

пли мене блестящую, фарфорово-бЪлую скорлупу. Разм$ры: 

Длина = 35,. 36.; 35; 35. 134, 30 355» 0365 6965. 

ТИТярнна, == 98,; '28:; 28; "28.5 25: 29. 29. 
| Длина, 1788 34 134 535, 1950, 86 

ИТириня = 29, 28 98,., 2 128,28 Зы бе 

Съ конца оня и до конца тюля происходить вылетъ птен- 

цовъ. Н. А. Зарудный сообщаеть мнЪ, что на ОрчикЪ* молодыя 

птицы на взлет попадались ему около 17.УП. Самый поздний 

вылетъ наблюдаль я 13.УП.93 г. Въ это время, обыкновенно же 

въ послфдней трети 1юля, старыя птицы начинають линять, но 

большинство улетаеть, не закончивъ еще см$ны большихъ махо- 

выхь и со смесью старыхъ и новыхъ перьевъ мелкаго оперенля. 

ПослЪ вылета птенцовъ сивоворонки выселяются въ степи и поля 

и какъ бы н$еколько стадятся; здЪеь онЪ разсаживаются на коп- 

нахь или стогахъ, на телеграфныхъ проволокахъ или на одино- 



кихь придорожныхъ деревьяхъ; попадаются въ это время по опуш- 

камъ и на полянахъ большихъ боровъ. Большая часть сивоворо- 

нокь возвращается на ночлегь къ лЪсамь, но мноя ночуютъ и 

вь полЪ на копнахъ. Питаются сивоворонки всякими насБкомыми, 

при чемъ жесткокрылыя составляютъ преимущественную ихъ до- 

бычу; ловять на поляхъ и стеияхь различныхь кузнечиковь, & 

также и ящернцъ. 

МЪетныя сивоворонки исподволь скрываются во второй по- 

ловинЪ августа, а иногда и раньше (9.УШ.90 и 8.УШ.93); по- 

слЪдняя мЪстная замЪчена въ Змевскомъ у. 28.УШ.39. Въ конц 

августа и въ первой половин сентября наблюдается пролетъ, 

заканчиваюнийся въ послЪднихъ числахъь второй треги сентября; 

послЪдняя пролетная была, наблюдаема въ Валковскомъ у. 21.Х.89. 

(25.УШ.81, 29.УШ.82, 30.УШ.84, ...10.1Х.85, 19...УШ.86, 

28.У11.87, `29.УШ-—11.1Х.88, 28.УШЫ—21.1Х.89, 9...УШ.90, 

1.11—24.УШ.91, 27.У11.92, 3.14.УШ-—6.1Х.93). На пролетЪ 

держатся разсфянными группами, парами и одиночно; летятъ прямо 

надъ водораздФлами и держатся то очень высоко, то на средней 

высогЪ. 

У линяющихь экземпляровь ярко-охристые цвЪта на новыхъ 

перьяхъ замфняются болЪе темными съ оливковымь оттЬнкомъ; 

яре-голубые — зелеными съ небольшой примесью голубоватаго 

цвфта; на передней сторонЪ шен всЪ перья имфють ясныя свЪт- 

лыя наствольныя полоски и—охристые кончики; на груди перья 

съ легкой охристостью и съ ясными бурыми стержнями. Оба 

крайнихь рулевыхъь пера у взрослыхь итицъ большею частью 

нЪсколько (доб шш.) удлиняются и очень сильно заостряются. 

Экземпляры коллекщи: № 48 6 а4. 31.У.38 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 161 6 

а. 15.У.38 с. Кочетокъ (3м. у.), 309 6 аа. 18.[У.89 с. Б.-Да- 

ниловка, (Х. у.), 964 & аа. 95.1У.89 П4., 965 & аа. 25.ГУ.90 

114., 972 6 а4. 5.У.90 П\4., 1491 6 а4. 5.У.85 с. Тростянецъ 

(Ахт. у.; отъ г. Нейгебауера), 1700 5а4.5.У.93 окр. г. Харькова. 

Кол. зоол. музея: № 84 а4. 1847 окр. г. Харькова, 70 6 а4. 30.1У.62 с. 

М.-Даниловка (Х. у.), 38 6 а4. 1863 окр. г. Харькова. 

Гат. МЕВОРТ Я. 

Чет. Мегору. 

122. Мегорз$ араз{ег, лип. 
1838. Мегорз Атаяет Т,.. .. Криницюмй (Т), стр. 22. 
1838. Е пра и - (ТТ), тетр. 24, зр. 182. 
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1850. Мегорз арзазет Г. .. . Чернай (Ш), стр. 34. 

1850. р Ара" „ .. . С2еграу (У), 5. 609, п. 12; 5. 615, п.9 №15. 

1852. я ара"... я (Мо Э. 552, 556, п. 10. 

1858. ый р. Ш... Чернай (УП); стр: 37. 

1866. „ г и. > (1Х), стр. 7. 

1888. Щурка золотистая .. . Колесовь (Х). 

1892. Мегорз арзазет, 1... . . Зарудный (ХПИ), стр. 141, п. 95. 

Щурь, пчелоьдка. 

Криницк!й сперва отмфчаетъ шурку нашею л$тнею итицею (Т), 

затВмъ (П) прибавляеть, что эта птица весьма рЪфдка (1838) къ сЪ- 

веру отъ г. Харькова. По Чернаю (Ш, ТУ, УП), щурка—наша лЪтняя 

птица, прилетающая во второй половинЪ апрЪля и отлетающая въ 

октябрЪ; далЪе (УП, [Х), Чернай говоритъ, что щурка заклю- 

чаеть въ началЪ мая прилеть птицъ вообще. А. А. Колесовь 

отмтиль появлене шурокь въ окрестностяхь Х. с.-х. ф.: 

5.\.86, 9.\.87; 15.№.88 0 1), 6.89, 211.90. 12мм 
...3.У.92 и—исчезновеше ихь (ш 146.): 21.УШ.87, 11.1Х.88, 

10.1Х.89, 2.1Х.90 и 18.УШ.91 г. Н. А. Зарудный (ХП) считаетъ 

щурку обыкновенною гн$фздящеюся птицею долины верхняго тече- 

ня р. Орчика и окрестныхъ степныхъ балокъ. 

По мопмъ наблюденямъ, щурка весьма обыкновенная наша, 

лЪтняя гнфздящаяся и дважды’ пролетная птица. Обитаеть она 

въ наибольшемъ числЪ въ мЪфетностяхъ, изрЪзанныхъ оврагами; 

въ плоскихъ, однообразныхъ степяхъ попадается больше во время 

кочевокъ и перелетовъ. 

Прилетаютъ п пролетаютъ шурки въ посл дней трети апр$ля, 

чаще же въ концЪ этого мЪсяца и въ первыхъ числахъ мая; одинок1я 

щурки появляются около половины апр$ля; самый раннШ прилеть 

немногихъ шурокъ замфченъ 11.1У.92. На пролетЪ держатся стай- 

ками въ 15—40 шт.; летять обыкновенно очень высоко, такъ 

что ихъ скорЪе слышишь, нежели видишь, и держатся не ску- 

ченно. *(9.У.79;. 8.У.80, 8.У.51, 20.1\.89, 2.\.83, 4.У.85, 

21.1У.85, '26.1У.86, 928.1У:87, 2.У.88, 3.У.89, 19=27:1М:90, 

...9.У.91, ТИЛУ—3.\.99, 3.У.93). 

Первое время ио прилет щурки стаями скитаются повсюду, 

отыскивають старыя гнЪздовья или ищутъ новыя м$ста; чаще, 

однако, случается послфднее, такъ какъ щурки любатъ мфнять 

мфсто. Поселяются онф въ это время около бол$е или менфе 

1) Вь печати 9.У. 



глубокихь овраговъ съ отвфсными боками и по крутымъ берегамъ 

рЪфкъ; грунтъ при этомъ не играетгь особенной роли, такъ какъ 

щурки роютъ свои норы, какъ въ черноземномъ слоЪ, такъ и въ 

мфловомъ рухлякЪ, въ илисто-песчаной почв и въ песчаныхь 

обрывахъ; но суглинки ими предиочитаются. Овраги, расиоложен- 

ные какъ въ поляхъ и степяхъ, такъ и около лБсовъ, могутъ 

быть зароспие сверху кустарникомъ и совершенно голые; поел д- 

ше даже предиочитаются; приходилось находить ихъ норы даже 

въ ничтожныхь ямахъ всего лишь въ 1 ш. глубины, служивших ь 

для добываня песку. СосЪфдства человЪка онф не избЪгаютъ и 

охотно селятся около пчельниковъ. Колони гнЪздъ достигають 

иногда очень большой численности, и только рЪдко можно найти 

одиноко гнЪфздяшляся нары. Норы съ расширеюмемъ на конц вы- 

капываются обыкновенно недалеко отъ поверхности почвы; ходъ 

почти горизонталенъ и иметь около 1'/,—2 т. длины. Весь ходъ, 

особенно же конечное расширене, устлано хигиновыми остатками 

насзкомыхъ. Съ конца мая и до половины Шоня, что зависить 

какъ оть погоды, такъ и отъ того обстоятельства, что итицы 

пользуются старой норой или пригоговляютъ новую, находятъ оть 

5 до Т ненасиженныхь япцъ. Яички имфютъ большею частью 

шарообразвую форму; скорлупа ихъ тонкая, мелкозернистая, бо- 

лЪе или менфе блестящая, чисто-бЪлаго цвЪта; просвЪчиваюний жел- 

токъ придаеть ей слегка розоватый отт нокъ. Разм ры (кл. № 111: 

Длина —26 2721 , 95 26,21, 25, 26, 26, 26.. 96. 

ирина 21,225: 225, 21; 21: 22%, 21; 21. 24. 22 21. 

Птенцы вылетаютъ не раньше начала поля, но нерЪдко ста- 

рики продолжаю’ть ихь кормить въ посл$дней трети этого м$сяца. 

Обыкновенно около средины 1юля шурки (стаями) начинаютъ свой 

кочевки, которыя мало-по-малу переходятъ въ настояпий перелетъ. 

Въ это время щурки нер$дко очень большими стаями держатся 

около луговыхъ рошь, по опушкамъ и большимъ полянамъ обшир- 

ныхъ лБсовъ и боровъ. Питаются щурки всякими насфкомыми, 

преимущественно же ловятъ разныхъ перепончатокрылыхъ и по- 

этому нерЪдко приносятъ порядочный вредъ особенно степнымъ 

пасЪкамъ; съ другой стороны, въ годы появленя у насъ АшзорПа 

апз@Часа, шурки дфятельно ловятъ ихъ на лету и снимая съ ко- 

лосъевъ; въ степяхъь охотятся за кузнечиками. Въ пасмурную и 

вЪтреную погоду щурки ишутъ защиту оть этихъь послЪднихъ 

около лЪсовъ и ловятъ здВсь насЗкомыхЪъ, легая низко надъ землею п 
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хватая насфкомыхъ, сидящихь въ травЪ; въ хорошую, ясную и 

тихую погоду онф летаютъ высоко. Отдыхать садятся на какомъ- 

либо одинокомъ деревЪ или на телеграфныхь проволокахъ и от- 

сюда высматриваютъ добычу. 

ВскорЪ посл вывода птенцовъ, обыкновенно же около суе- 

дины августа, щурки мало-по-малу покидалоть наши края; нослЪд- 

няя наша замфчена 29.У11.388 и 19.УШ.92 г.; въ концЪ августа 

наблюдается пролетъ, заканчиваюцИйся въ половин сентября; 

послфдния, въ числ нЪсколькихъ, замЪчены 14.1Х.39 и одинокая 

15.1Х.92 г. Во время осенняго пролета, годами особенно значи- 

тельнаго, щурки держатся часто очень большими, но разсБянными 

стаями, летять очень высоко и большею частью прямо черезъ 

водораздЪлы, такъ что ихъ приходится больше слышать, чЪмъЪ 

наблюдать; поэтому направлене пролета приходится опредЪлять 

по крику; рзже пролетають щурки на незначительной высот; около 

кормныхъ м$стъ онЪ сбиваются гуще и спускаются для отдыха. 

Иногда начавпийся пролеть, и тянувпийся нЪсколько дней, вдругЪ 

прекращается на нфеколько дней, затЪмъ возобновляется; и такъ это 

бываетъь по н%Ъеколько разъ. Пролеть происходить главнымъ 

образомъ до полудня. (28.УШ.81, 30.УШ.82, 25.УШ.84, 

26.УШ-—5.[Х.85, 20.УШЫ5.1Х.86, 28.УШ-—9.1Х.37, 29.УШЫ— 

3.11.1Х.38, 19.\Ш-—14.]Х.89, 13.УШ—4.1Х.90, 1—27.УШ.91, 

1—20.\Ш.11.15.1Х.92, 2—25.УШЬ—6.[Х.93). 

У отлетающихъ и пролегающихъ старыхъ птицъ неребпрается 

только мелкое оперене, маховыя же и рулевыя еще не смфнены и 

сильно истрепаны. 

Экземиляры коллекши: № 222 6 му. 27.УП.38 с. Ново-Покровекое (5м. у.), 

226 5 а4. 12.У1Ш.88 с. Б.-Даниловка (Х. у-), 227 6 а4. 22. 

УШ.88 114., 720 6 а4. 11.1Х.89 с. Маяки (Из. у.), 721 © а4. 

14. ПМа., 982 6 аа. 16.У.90 с. Ново-Покровское (Зм. у.), 992 

6 а4. 14. П59., 1365 6 а4. 15.УП.91 с. Б.-Даниловка, (Х. у.), 

1509 5 аа. 10.УШ.85 с. Тростянецъ (Ахт. у.; отъ г. Нейге- 

бауера), 1569 5 ]цу. 20.11.92 х. Замуруевь (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 42 6 му. 6.УШ.76 се. Водяное (Зм. у.), 200 б аа. 1888 

окр. г. Харькова. 

Еат. ОПРОРШЖ. 
Сеп. Прира. 

123. Црира ерорз, Тлип. 
1768. Удоф%........ . Ковалевеюмй (Географ. опис. м. Олышаной съ 

комис... 

Я 
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1769. Удо%........ .Бавыкинъ (Географ. опис. г. Изюма съ у.). 

1773. „  пустошка. .. .Горбачевъ (Опие. м. Хотомли съ у.). 

1826. Орира Ерорз Г. .. .Криниций (Г), стр. 96. 

1350. 60003: 5. =. Чернаи (И). стр. 941036: 

1850. „ Ерорз 1. .. . Слеграу (У), 5. 608, п. 10; 8. 615, п. 7 5. 

1852. р РОЗН а: > (М5 55221556; 19 

1853... >: я-а Чернаи (УТ), стр. 36:1. 76. 

ТЕ ГА, ооо ы (15), етр. 9- 

ААВ... 0: 5 о Колесовъ, сх) 

1889. Орира ерорз, 1. ... ы (ГЫ. 

ВО Е. „ .. . Зарудный СХП), стр. 141, п. 24. 

Ооудь, пустушка, 19005. 

Криницк!й добыль 3 поня 1826 г. пару самцовъ удодовъ въ 

окрестностяхь г. Харькова (1). По Чернаю, удодъ налиа лфтняя 

итица, прилегающая между Т и 20 апрфля (Ш); далЪе (ТУ), 

Чернай считаеть его л5тнею птицею и отмЪчаеть дни его появ- 

леня около Харькова: 7 апрфля 1838, 13 апрЪля 1847 и (УП 

13 апрЪля 1850 г.; на 86 стр. „Фауны“ (УП) Чернай указываеть 

прилеть удодовъ до конца апрЪля; наконецъ (1Х), опять ограни- 

чиваеть время прилета этой птицы 7 и 20 апрфля. А. А. Коле- 

совъ наблюдалъ появлен1е удодовъ въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф.: 

19.Т\.36, 9-ТУ:87, 24.11.88(Х), 25...89 (ХТ №13), 4.1У.90, 22. 

11.91, 6.1У.92 и— исчезновене (1 1%.): 30.УП.88, 10.1Х.89, 1. 

УШ.90, 28.УШ.91 и 4.У1.92 г. Н. А. Зарудный считаетъ удо- 

да обыкновенною гнфздящеюся птицею долины верхняго ‘течентя 

р. Орчика и окресгныхъ лЪеныхъ острововъ въ степи (ХЦ). 

Удолъ, по моймъ наблюдентямъ, въ Харьковской губернии ири- 

надлежитъ къ весьма обыкновеннымъ лЪгнимъ гнЪздящимся и про- 

летнымъ итицамъ; нигдЪ, однако, во время вывода итенцовъ не 

встр чается онъ у насъ въ большомь числ. Отанщей избирает 

местности, въ которыхъ лЪса чередуются съ полями, выгонами и лу- 

гами; вообще, чаще встрЪчается въ лфеистой мЪетности, нежели 

въ чистыхъ степяхъ, гдЪ бываетъь больше на пролетахъ. 

Прилетають къ намъ удоды въ одиночку, рЪже небольшими 

группами, съ средины марта; очень рЪдко появляются одиночные 

около конца первой трети этого м$сяца (10.11.82, 9.01.90); глав- 

ный пролеть бываеть въ посл$дней трети мазута п рЪже въ на- 

чалЪ апрЪля; самый позднй пролегный удодъ замЪченъ 17.ЛУ. 

36 и 17.[\.93 тг. Летять одиноко, парами и небольшими груп- 
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пами, то низко, то на средней высотЪ. (4.ТУ.80, 5.ТУ.81, 11.11... 

82; 3.ГУ.83, 29.ШТ.84, 26.11.85... ТУ 86 0... 89. 16.24 == 

27.11.88, 16—25.П1.89, 9—18.11.90, 21. —12.ТУ.91, 4.6 1У.92, 

5—17.1\.93). 

Гн$здятея удоды по опушкамъ и большимъ полянамъ рфдкихъ 

старыхь л$совъ, боровъ и рощъ, въ лЪеныхъ садахъ, на срубахъ; 

рфже гнфздятся они въ трещинахь глинистыхъ обрывовъ съ не- 

большою кустарною растительностью или въ промежуткахъ между 

камнями въ уединенныхъ балкахъ (Каменная балка, Зм. у.); еще 

р6же поселяются они въ полузаброшенныхь, одинокихъ степныхъ 

хуторахъ. Наичаще гнфздится удодъ въ древесныхъ дуплахъ, 

главнымъ образомъ въ старыхъ фруктовыхъ деревьяхь и въ 

старыхъ пняхъ. Занятыя удодомъ дупла находиль я на высотЪ 

оть уровня почвы и до 2 ш. надъ нею. Вь томъ случаЪ, когда 

удодь поселяется въ старыхь заброшенныхъ строеняхъ, онь то0- 

же располагается очень низко, подъ порогомь, крыльцомъ, вь 

завалинкахъ и очень р$дко въ завалившихся печахъ. Старыя дупла, 

занимаются одною и тою же парою много лЪтъ сряду, даже и 

въ томъ случаЪ, если у нея нЪеколько разъ отбирать птенцовъ. 

Собственно гнфзда удодъ въ этихъ дуплахъ не мостить и часто 

вмБето подстилки довольствуется одною гнилою древесиною, на- 

падавшею въ дупло; въ противномъ случа дЪлаетъ довольно 

жиденькую и рыхлую подетилку изъ небольшого количества сухихъ 

упругихъь стебельковъ травы, мочалинъ, сравнительно большого 

количества конскаго волоса, немногихъ перьевъ и витокъ. Раз- 

мфры одной такой подстилки (тн. № 4): 

ЛПаметръ =105. 

Глубина = 30. 

Улодъ выводить у насъ птенцовъ однажды въ лфто; правда, 

приходитея иногда находить запоздавшихъ вылетомъ птенповъ, но 

это происходить, по-моему, велЪдествые усиленныхъ выдиранй 

мальчишками яиць и птенцовъ удода; этотъ послфднйй самъ легко 

обнаруживаеть свое гнЪздо, да и не старается выбрать дупло съ 

бол$е узкимъ летнымъ отверсемъ и расположенное на большей 

высот$. Кладка состоигь изъ 4—-6 яицъ, которыя я находилъ въ 

ненасиженномъ состоян1и съ послфднихъ чисель апрфля и до по- 

ловины мая. Если у удода взять яйца первой кладки, то черезъ 

н$которое время онъ въ то же дупло сноситъ новыя; если и эти 

у него почему-либо пропадутъ, то онъ иногда приступаетъ и къ 
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третьему размножению (11.У1.98). Яйца имфютъ удлиненную, валь- 

коватую форму и тонкую скорлупу, слишкомъ грубую съ поверхно- 

сти относительно величины яйца и имфющую иногда известковые 

жилки и прыщики; поверхность ихъ то известково-матовая, то очень 

слабо блестящая; цвЪфть то известково-бЪлый, то голубоватый и 

зеленоватый, то буровато-сЪроватый. Вообще, насиженныя яйца, 

всегда нЪсколько испачканы п поэтому сЪроваты. РазмЪры: 

Пина —29,. 2728 29408 128 „24...96 26. 94 121. 
Шилина — 18, 18, 19. 18, №9, 19...17 18 18 17 18. 
Шлина —05,, 96 ‚27 ‚28, 24 ‚24, 24,28. 
ИТирина —=1., 18,3, 18.0 1,5, 18 18, 18. 

Самые ранше летающле птенцы попадались мнЪ въ началЪ 

1юня, обыкновенно же они вылетаютъ около средины 1юня (11.УТ.37, 

15.УТ.91, 17.У1.92); въ 1892 г. найдены птенцы на взлет® 

22.УП; въ началЪ поля птенцы становятся самостоятельны и 

семьями бродятъ повсюду, преимущественно же въ лфеахъ по 

срубамъ, опушкамъ и иполянамъ. Старики въ это время начинають 

линять (начиная съ половины 1юля и вилоть до отлета), такъ что 

отлетають, смЪнивъ, повидимому, всЪ или большинство большихъ 

маховыхъ. Лержатся они одиноко или парами и попадаются даже 

въ глухихъ, однообразныхъ лфеахъ и борахъ. Питаются старыя 

птицы и выкариливають итенцовъ различными насфкомыми и ихъ 

личинками; на огороды летаютъ они за медвЪдками (@туПобара), 

роются около пней по срубамъ, въ навозныхъ и мусорныхъ ку- 

чахъ, отыскивая личинокъ жесткокрылыхъ; въ степяхъ они по- 

жирають большое количество различныхъ кузнечиковъ. 

Наши мЪстные удоды начинаютъ исчезать съ начала августа, 

и около средины этого мЪсяца; въ концЪ августа и въ началЪ 

сентября наблюдается пролетъ; въ 1889 г. 5.УШ въ Эмевскомъ 

уЪздЪ я уже не замфчаль ни одного мЪстнаго удода; то же было 

въ Харьковскомъ узздЪ 10.УШ.90. ПослЪдняго удода пришлось 

мнЪ наблюдать 10.1Х.85 и 10.[Х.89 гг. (28.У11.81, 31.УШ.382, 

28.У11.33, 25.УШ.84, 9—20.УШ.10.[Х.35, 15.25. УШЫ— 1.1Х.86, 

17.УШ—6.1Х.87, 28.УШЫ— 2.15.88, 10.УШ--10.1Х.89, 18—35 

У1.90, 3—30.УПТ.У1, ...4.9...УП.92, 9 —14...УШ.93). На про- 

летЪ удоды встр$чаются разсЗянными стайками въ 10—15 шт.; 

летять черезь степи на очень незначительной высотф въ течене 

цЗлаго дня; если въ степяхъ много кузнечиковъ, то удоды на н$- 

которое время останавливаются для кормежки; въ противномъ 

Н. Сомовз. Орнит. фауна Х. г. 19 
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случаЪ летятъ безостановочно. НерЪдко встр$чаются въ это время 

и одиноко странствуюпие удолы. 

тилЪъ ничего интереснаго. 

Что касается опереня, то въ этомъ отношении я не замЪ- 

Экземпляры коллекщи: № 971 6 а4. 2.У.90 с. Б.-Дапиловка, (Х. у.), 1028 

6 а4. 15.1У.90 с. Лиманъ (Зм. у.), 1068 6 аа. 23.УШ.90 с. 

Черкасское-Лозовое (Х. у.), 1136 6 аа. 11.УШ.90 с. Б.-Дани- 

ловка (Х. у.), 1668 6 а4. 9.УШ.98 с. Водяное (Зм. у.). 

Кол. зоол. музея: 6 аа. 3.У1.26 окр. г. Харькова, & а4. 1847 Иа. 
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Горленской (Хроногеограф. опис. г. 

Харькова). 

Ковалевский (Географ. опис. м. Оль- 
маной съ комис.). 

Бавыкинъ (Географ. опис. г. Изюма 
съ у.). 

Горбачевъ (Опис. м. Хотомли съ у.). 
Криницей (Т), стр. 11. 

Калиниченко (114.), 

Чернай (ПП), стр. 86. 

Слегпау (ТУ), 5. 608, п. 1; 5. 615, п. 1. 

Гавриловъ (сельская л$топись), №351. 

Клепацклй (114.), № 34. 

Приходинъ (И19.), № 35. 

С2егпау (УТ), 3. 552, 555, п. 6. 
Черная (УП), стр. 86, п. 75; стр. 38, п.2. 

: (ТХ), етр. 7. 

Колесовъ (Х). 

Глушковъ (Охотн. газета), стр. 193. 

Зарудный (ХПИ), стр. 141, п. 283. 

Зозуля, зузуля, кукушка. 

Вс наши наблюдатели до Криницкаго свидЪтельствуютъ о 

нахожденш кукушки въ нашихъ краяхъ. Криницкимъ добыта ку- 

кушка самка 21 мая 1326 г. (0). Калиниченко получилъ молодую 

самку 15 поля 1887 г. По Чернаю, кукушка прилетаетъь къ намъ 

между 14 и 24 апр$ля (Ш); далБе (ТУ), Чернай считаетъ ку- 

кушку очень обыкновенною нашею лЪтнею птицею и отмфчаетъ ея 

о О С О О нь анасио 

он 



прилет (3.615,1.с.): 20 аирфля 1380 г., 12 апр$ля 1857 г.,23 апр$- 

ля 1846 г., 24 апрЪля 1347 г., 14 апрЪля 1848 г. п 20 апр$ля 

1849 г. Свящ. А. Приходинъ замфтиль первую кукушку въ сл. 

Ново-ОльшанкВ, Купянск. у., 3 аирфля 1851 г: и услышаль ея 

кукован1е 14 апр$ля 1851 г. Шлт.-кан. Г. Вленацый слышаль пер- 

вое кукован1е въ с. АраповкЪ, Куп. у., 18 апрЪля 1851г. Свящ. 

Ин. Гавриловъь слышалъ куковаше вь сл. Колядовк», СтаробЪль- 

скаго у., 19 апрЪля 1851 г. Въ таблиц прилета (УГ) Чернай 

прибавляеть къ прежнимъ—еще два наблюденйя прилета кукушки: 

15 аирЪля 1850 г. ин 12 апрЪля 1851 г.; на 38 стр. „Фауны“ 

(УП) Чернай приводить еще одно наблюдене прилета: 22 апр$- 

ля 1852 г.; наконець (1Х), — повторяегь сказанное въ первой за- 

мткЪ (1), т.-е., что кукушка появляется. вь Харьковской губ. 

между 14 и 24 апр$ля; отлегъь кукушекь у Черная всюду отмЪ- 

ченъ въ сентябрЪ. А. А. Колесовь замфчалъ первыхъ кукушекъ: 

24.1\.86, 22.1У.87, 16.1\.88(%), 15.ТУ.89, 3 ЛУ.90, 14ДУ.91, 17. 
[У.92 г. п исчезновене ихъ (ш П&.): 13.УП.87, 13.УП.39, 20. 

УП.90, 30.УП.9Т и 29.УП.92 г. Г. Глушковъ наблюдаль куку- 

шекъ въ с. КоломакЪ, Валковскаго уЪззда. Н. А. Зарудный (ХПИ) 

считаеть кукушку обыкновенною итицею долины верхняго течен1я 

р. Орчика и окрестныхъ острововъ лфса въ степахъ Валковскаго 

уззда. — 

Кукушка въ Харьковской губ. всюду принадлежить къ весьма 

обыкновеннымъ лЪтнимъ гнЪФздящимся и пролетнымъ итицамъ. 

Станщей она избираеть всевозможные лЪса, боры, рощи нп ку- 

старники, расположенные въ рЪчныхъ долинахь или по балкамъ, 

впадающимъ въ эти долины. Р$же встрЪчается она около котло- 

винныхь степныхъ озеръ, если они окружены кустарною расти- 

тельностью. Внутри большихъ, однообразныхъ густыхъ лЪеовъ и 

боровъ кукушки ветрЪчаются р5дко и преимущественно во время 

пролетовъ. Любимымъ мЪстообитанемьъ служать ей лЪеныя опуш- 

ки съ кустарными зарослями, лЪеные и ближайшие къ сырымъ м}- 

стамьъ полевые сады, ольховыя заросли, кусты и молодыя силош- 

ныя поросли по срубамъ. 

Прилетаютъ кукушки въ одиночку или въ небольшомь числь 

въ первой трети апр$ля, валовой же пролетъ бываетъ около сре- 

дины и до начала послБдней трети этого мФсяца. Въ 13888 г. 

первая кукушка замфчена 9.ГУ, немного появилось 15.1\У, вало- 

вой же прилетъ былъ 18.[\; въ 1889 г. г. Глушковь слышалъь 

19* 
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первый крикъ кукушки въ окрестностяхъь с. Коломака, Валков- 

скаго у., въ первой трети апрфля; мнф въ томъ же году первая 

кукушка попалась 8.1У; 14.ГУ появилось нфеколько самцовъ, а 

валовой прилеть былъ 15.ГУ. (19.ГУ.75, 17.ГУ.78, 22.[У.19, 20. 

ГУ.80, 12.1У.81, ТЛУ.82, 15ЛУ.83, 18.[У.84, 21.[У.85, 20—24. 

ГУ.36, 10—18.22.1У.87, 9—18.1У.88, 8—15.[У.89, 8.6—15.ТУ. 

90, 10—28.[У.91, 12—17.1У.92, 20.1У.93). 

Кладя свои яйца въ чужя гнфзда, кукушка находится въ 

зависимости отъ мЪфета гнфздованя мелкихъ насЪкомоядныхЪ или 

временно насфкомоядныхъ птичекъ; а эти послЗдн!я и гнЪздятся 

въ наибольшемъ числЪ именно въ указанныхъь выше мЪстахъ. 

Яйца кукушекъ и особенно ея птенцовъ находиль я въ гнЪз- 

дахъ Зума сиггиса, 5. ай1сарШа, 5. п1зот1а, 5. Вогфепз1з, Асто- 

серваз батао14ез и Ешфегиа сИттеПа. Кукушка сносить въ каж- 

дое гнфздо по одному яйцу; кладка идетъ очень медленно; самая 

ранняя находка одного яйца была 5.\.90 г. Яйца, сравнительно 

съ ростомъ итицы, очень маленькя и имфютъ эллипсоидальную, 

болфе шаровидную форму; скорлупа относительно толетая, плот- 

ная п почти безъ блеска; основной фонъ голубовато-зеленова- 

тый, свЪтло-глинистый или сфроватый; по всей поверхности яйца, 

разсЪяны основныя сЪровато-ф1олетовыя пятнышки и облачка. 

Поверхъ этихъ пятенъ лежатъ очень бл$дныя буровато-зеленова- 

тыя поверхностныя пятнышки и кое-гд$ — ничтожныя черно-бурыя 

точки; весь рисунокъ сгущается вокругъ тупого полюса, образуя 

неясный, но довольно широк вЪночекъ; кром$ того, на самомъ 

тупомъ полюсЪф, велЪлств1е скопленя пятнышекъ, окраска являет- 

ся болфе темною. Не всегда кукушка кладеть яйца, сходныя по 

окраскЪ съ яйцами владфльцевъ гнЪзда; такъ напр., въ одномъ 

гнздышк$ Зу\1а саггаса, найденномъ 138.У.86 г. и доставлен- 

номъ мнЪ гр. Л. П. Гендриковой, находилось 3 яйца славки-пе- 

ресм$шки и одно ненасиженное яйцо кукушки; яйцо это ни сво- 

ей окраской, ни, тфмъ болЪе, величиною не похоже на яйца хо- 

зяевъ. Чаще всего встрЪчаются яйца, сходныя съ изображенными 

у Сибома подъ № 15 '). РазмЗры (кл. № 9): 

Длина =23,, 22,., 21,;, 21,5- 

Ширина=17,., 17 , 15,., 16 

1) Беефовт. Н.`В..В., р. 19. 



Такъ какъ кукушка несеть яйца черезъ довольно продолжи- 

тельные промежутки времени, то и птенцы вылетають крайне 

разновременно: и въ 1юнЪ, и въ полБ и даже въ началЪ августа. 

ВылетВвшихъ и уже хорошо летающихъь прожорливыхь итенцовъ 

воспитатели продолжаютъ кормить иногда въ первой трети августа. 

Питаются взрослыя кукушки всевозможными гусеницами и жестко- 

крылыми. Осенняя линька мною не отмфчена, да врядъли кукуш- 

ки и линяютъ у насъ, такь какъ опереше ихъ въ осеннее время 

сравнительно мало изношено, а куковане самцовъ, хотя и въ 

р%дкихъ случаяхъ, бываегь слышно въ нервой половинЪ тюля. Вес- 

ною кукушки появляются къ намь, не вполнЪ закончивъ весеннюю 

смфну мелкаго оперенйя, но отъ стараго мелкаго оперенля остают- 

ся только немногя перышки. 

Постененный отлеть старыхъ кукушекъ въ одиночку начи- 

наетея съ конца поля и тянется до средины августа; въ 1890 г. 

съ 22.УП у насъ попадались, да и то въ небольшомь чиелЪ, 

только молодыя птицы. Пролетъ въ одиночку тянется до начала 

сентября, и въ это время попадаются почти только молодыя итицы; 

въ 1889 году наши скрылись 13.УПТ, а вь 1391 г. 8.УШ уже 

не было ни одной кукушки; послфднюю пролетную молодую ку- 

кушку наблюдаль я 4. [Х. 87. (...3.[Х.82, 25.У11.84, 29.У1Ш.85, 

28.УШ.86, 26.УШ—4.]Х.37, 21.УШ.88, 18—21.У11.89, 15—31. 

УШ.90, 30.УП—3.УШ.91, 29.УП...92, 31.УП—19.20.УШ.93). 

Отлетъ старыхъ, а затЬмъ и ставшихь самостоятельными мо- 

лодыхъ кукушекъ, повидимому, вполнф зависить оть уменьшеня 

корма, главнымъ образомъ—отъ постепеннаго исчезновеня гусе- 

ницъ. Наблюдать осеный перелегь кукушекъ, странствующихъ 

одиноко, весьма трудно, и о началЪ его приходится судить по 

нахождению послЪднихъ въ излюбленныхъь мЪстахъ, гдЪ долгое 

время не было видно ни одной. Въ это время кукушки попадаются 

пногда одиноко летящими черезъ степи и отдыхающими въ желЪзно- 

дорожныхь насаждешяхъ; обыкновенно же онЪ тянуть лфсами и 

вдоль рфчныхь долинъ. 

Прим чан!е. Замфчательное сходство кукушки съ перепе- 

лятникомъ оказываеть ей гораздо большую услугу для пристра- 

иваня свонхь яицъ, чфмъ въ лично охранительномъ смыслф. 

Пролетая, какъ перепелятникъ, въ какой-либо чаш около мелкихъ 

высиживающихъ пташекъ, она на мгновене обманываеть даже ихъ 

зорый глазъ, заставляеть ихъ слетВть, замчаетъ гнЪфздышко, 
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успЪваеть замфтить, не закончена ли уже кладка у этой итички; 

узнавшая её птичка съ ненавистью и крикомъ гонится за несу- 

щейся кукушкой п тТ$мъ сзываеть другихъ иташекъ, въ свою 

очередь выдающихъ свои гнфзда. Собственно, защитою отъ на- 

паденйя враговъ окраска служить кукушкЪ очень` мало: перепе- 

лятникъ хватаетъ её преисправно, а мелкихъ пташекъ она обма- 

нываеть только на коротый срокъ '). 

Экземпляры коллекции: № 123 6 а4. 95.У.88 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 967 

5 а4. 29.1У.90 с. Васищево (Х. у.), 1006 Ф ад. 20.У.90 х. За- 

муруевъ (Х. у-), 1029 © а4. 26.У.90 ИЗ4., 1185 6 аа. 15.ЛУ. 

90 Галяная каз. лфен. дача (3м. у.), 1497 © ]ау. 20.УП.35 с. 

Тростянець (Ахт. у.; оть г. Нейгебауера). 

Кол. зоол. музея: Ф а4. 21.У.26 окр. г. Харькова, раП. 6.У1[.75 с. Водя- 

ное (3м. у.), раЙ. 18.УП.75 Пыа. 

') Срав. Зеефовт. Ор. с., Уо1. ИП, р. 380. 



Ого У. АССГЕТВЕВ. 

Уиогфо Ук. 

Кат. ЭТВТОЮ. 

Сет. Брях. 

125. З4ых Наттеа, [лпп. 

1850. 5нах Напипеа Т,.. . . . Слегпау У), Ъ. 606, п. 25; $. 608. 

1858. 2 ”. ее - Чернай (УТ): стр. 29. стр: А п: 3. 

1392, я ее. ‘Зарудный (0%), стр: 141, №. 16: 

Неясыть, по Чернаю. 

Криницкм не наблюдаль сицпухи въ предФлахъ Харьковской 

губ. Чернай сперва (ТУ) говорить о сипухЪ слЗдующее: „зо ев 

Бет ии ш абел Сераа4еп аа фа Кев; пит 3е136 136 ме 1исй6 уог- 

зекоттеп“; затФ$мъ (1. с., 5. 608), —: „Оеъег 4еп Ачеп а уоп.... 

Бичх Наштеа Пафе 16№ Кеше Е аЪгаоеп“;: далЪе (УП), Чер- 

най считаеть сипуху осЪдлою птицею нашей мЪетности; нако- 

нецъ, на 41 стр. (1. с.) признаеть её случайно залетною итицею. 

Н. А. Зарудный предполагаегь (ХИП), что сипуха—рЪдкая, быть 

можеть, гнфздящаяеся „218“ птица лБеныхь острововь въ сте- 

пяхъ, въ окрестностяхь долины верхняго теченя р. Орчика, въ 

Валковскомь у., и прибавляеть: „Въ г. Валкахь видфлъ ручной 

экземиляръ, пойманный въ окрестностяхъ“. Въ письмЪ ко мнЪ Н. 

А. Зарудный пишеть слфдующее: „—видЪль въ г. Валкахъ въ 

дом, рядомъ съ постоялымь дворомъ Болюбаша. Въ нынфшнемъ 

году (1891) въ Валки не заЪзжалъ. СомнЪня въ опредфлен1и быть 

не можеть“. 

МнЪ лично сипуха нигдЪ, даже въ западной половинЪ Харь- 

ковской губ., не встрЪчалась. Оть одного крестьянина Валков- 

скаго у. я узналъ, что сипуху изрЪдка встрЪчали въ Валковскомъ 

у., но держится ли она здЪеь круглый годъ, или попадается толь- 
.°) 
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ко лЬтомъ, мнЪ не удалось узнать. Въ бытность мою въ г. Вал- 

кахъ въ 1892 г. я узналъ, что ручной экземпляръ, о которомъ 

говорить Н. А. Зарудный, быль убить за уничтожене куръ все- 

го за нЪеколько недЪль до моего пр!Ъзла. На основани продол- 

жительнаго изучен!я нашей орнитологической фауны, я могу при- 

знать сипуху весьма рфдкою, скорЪе случайно залетною п, быть 

можетъ, случайно гнЪздящеюся птицею юго-западной окраины 

нашей губернии. 

Еат. ВОВОХШЖ. 

Сет. А840. 

126. Азю офиз (Тлпп.). 
1827. бичр Ошз Г....... ИВриницюй (Т), стр. 67. 
1838. „ ь ....... Валиниченко (1514.). 

1850. Аедоймз Оз Т,. ... . С2етпау (ТУ), В. 606, п. 23; 5. 607, п. 17. 

1853. о оз „ .... Чернай (УП), стр. 35, п. 14. 

1889. О№из си дат Тетт .. . Колесовъ (ХГ, п. 20. 

1892. Азо об Т.. ...... Зарудный (ХПИ), стр. 141, п. 2. 

Сова, туачь. Сычь, по Чернаю. 

Вриницей пишеть о лЪеной сов слфдующее (Г): „Самець 

убить въ Семеновомь хуторЪ въ 17 верстахь оть Харькова 14 

февраля 1827 года; въ желудкВ имЗль большой катыигь волос; 

другой самець убить въ окрестностяхъ гор. Харькова 19 ноября 

1827 года“. По Калиниченко (114.), ушастая сова убита на Хо- 

лодной горЪ (предмЪфетье г. Харькова), близъ кладбища 8 1юля 

1838 года. Чернай всюду (У, УЦ) считаеть эту сову нашею толь- 

ко лЬтнею птицею. А. А. Колесовь наблюдалъ эту птицу въ 

окрестностяхъ Х. с.-х. ф. въ декабрВ 1888 года (ХТ) и считаегъ 

лфеную сову осЪдлою птицею. Н. А. Зарудный считаеть л$сную 

сову обыкновенною гнфздящеюся птицею (1890) долины р. Орчн- 

ка и окрестныхъ лфеныхъ острововъ (ХП). 

По моимъ наблюден1ямъ, ушастая сова у насъ обыкновенная 

частью осфдлая, частью пролегная (кочующая) и зимующая ити- 

ца Харьковской губ.; нигдЪ, вирочемъ, особенно же во время 

вывода птенцовъ, сова эта не попадается въ большомъ числ. 

Обитаетгь у насъ эта сова въ различныхъь лЪеахъ и рощахъ, 

но послфднйя, иовидимому, предночитаетъь большимЪъ, однообраз- 

нымь, густымъ высокоствольнымъ лЗсамъ; въ такихъ лЪеахъ, рав- 
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но какъ и въ чистыхь борахъ, лЪеныя совы попадаются чаще 

осенью и зимою. Любимымъ мЪстообиташемъ служаль этой совЪ 

опушки старыхъ рфдкоствольныхь лфсовъ, заросшихь порослью и 

кустарниками, лЪфеныя балки и заглохиие сады; въ степныхъ мЪ- 

стахъ совы эти нерВдко поселяются въ терняковыхъ заросляхъ и 

садкахъ. 

Гн$здъь сама сова не свиваегь, а обыкновенно занимаеть по- 

кинутое, старое воронье или чаще сорочье гн$здо; велБдетве то- 

го, что сорочьи гн$зда свиваютея иногда очень низко, мн ири- 

ходилось находить выводки этой совы въ гнЪздахъ, отстоящихъ 

оть земли на высотв 1'/, ш.; выше 5 ш. отъ земли лФеная 

сова у насъ гнЪздитея рЪдко. Поселяясь въ сорочьихъ гнЪздахьъ, 

лЪеная сова обыкновенно не трудится сбрасывать ихъ крышки. Въ 

дуплахъ эта сова у нась никогда не гнЪздится. Оъ конца марта 

п до средины апрфля попадаются полныя ненасиженныя кладки, 

состоящля изъ 4—5 яиць. Лица имфють шарообразную форму, 

мелкозернистую, слабо блестящую или почти матовую, известково- 

бБлую скорлупу, на которой нердко бываютъ разеБяны неболь- 

пие известковые прыщики. Размфры (кл. № 3): 

Пиина —41 40, 39., 41. 41..; 41, 40, 4249, 39. 40; 40. 
ирина 323232, 32 92:0194, 134 „33 32.38.83 38. 

Птенцы вылупляютел около начала мая и вылетаютъ около 

начала 1юня. 

Уже во время вывода итенцовъ, подобно всфмъ остальнымъ 

совамь, —лЪеныя начинаютъь линять и къ осени щшеголяють во 

вполнЪ свЪжемъ оперени. Пищу ЛЪсной совы составляютъ почти 

исключительно мелюме и наиболЪе вредные для сельскаго хозяй- 

ства грызуны; рЪже кормится она крупными нас$комыми п ловить 

мелкихь итичекь. Въ 80 погадкахъ этой совы, взятыхь наудачу 

изъ цфлыхь кучъ, лежавшихъ подь деревьями на опушкЪ сосно- 

вой рощи, мною найдено 136 череповъ полевки (Аг\у1со]а атуа|$, 

3е1уз), 53 черепа полевой мыши (Маз аоталтаз, Ра.) и остатки од- 

ной только птички (Зу\1а). Птенцы выкармливаются почти исклю- 

чительно мышами и полевками. 

Вслфдетые такой почти исключительной пищи, совы эти у 

насъ встрфчаются чаще въ тЪхъ мЪстахь, гдЪ упомянутые гры- 

зуны размножились въ большомъ количествЪ; осенью и зимою въ 

такихъ кормныхъ мфегахъь лБеныя совы буквально стадятся, и зи- 

мою количество совъ прямо пропорцонально обилю грызуновъ. 
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Сова эта у насъ хотя и принадлежать къ преимущественно 

осЪдлымъ птицамъ, но въ концЪ осени и зимою число ихъ обы- 

кновенно значительно уменьшается, а въ иные годы довольно пра- 

вильно въ срединЪ ноября наблюдается и налетъ. Такъ это бы- 

ло въ начал зимы *3/, гг.; въ мЗетахь гнЪздовья я ихъ почти 

не наблюдалъ, а 21.[.89 онЪ вегрЪчались въ значительномъ чис- 

лЪ и держались довольно тЪеныхи стайками въ старыхъ лЪсахь. 

Вь окрестностяхъ г. Харькова онф ежегодно показываются съ 

конца октября и въ ноябрЪ. Быть можеть, скопленше совъ позд- 

ней осенью указываеть на настояний пролетъ. 

Экземпляры коллекщи: № 118 Ф аа. 4.ХП.88 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 145 

6 а4. 27.У11.88 П19., 383 © аа. 26.Х1.88 П54., 1255 6 ав. 

18.11.91 Пыа. 

Кол. зоол. музея: № 197 а Ъ. а4. 1883 окр. г. Харькова. 

127. Аз1ю ассригти$ (Ра|.). 

1827. Бнчх Фтаейуоия, Гай. . . о. Кривицей (Т), стр. 68. 

1850. Аедойи „ Еотз.. . . (С2егпах (ТУ), В. 606, п. 22; $. 607, п. 16. 

1853. р Е Е . Чернай (УП), стр. 35. 

1892. А50 ассарти-чти$, РаП. .. . Зарудный (ХП), стр. 141, п. 8. 

(Сова. 

По ИКриницкому (Т): „убить самець въ окрестноетяхь гор. 

Харькова, примЪчательный своей величиной 1'4” длиною“. У Чер- 

ная болотная сова названа лЪтнею птицею. прилетающею въ на- 

ши края въ мартЪ (У, УШ. Н. А. Зарудный считаеть болотную 

сову обыкновенною гнЪздящеюся итицею (1890) долины верхняго 

течентя р. Орчика, окрестныхь степей, гдЪ она гнЪздитея но ку- 

старнымъ балкамъ, и около лБеныхъ острововъ. 

Болотная сова, по моимь наблюдешямъ, не р$дкая, особен- 

но въ западной половинф нашей губерния, лЪтняя гнфздящаяся, 

весьма обыкновенная, дважды пролетная и рЪже зимующая итица. 

Количество совъь въ одной и той же мЪстности подвержено еже- 

годнымьъ колебанямъ, но вообще, если взять во вниман!е значи- 

тельный пролеть, то количество остающихся у насъ на лЪто 6о- 

лотныхь совъ можно считать весьма незначительным; повидимо- 

му, болотныя совы рЪшаются у насъ поселиться и выводить по- 

томство, находя въ изобилла свой любимый кормъ, т.-е. —мелкихъ 

грызуновъ, въ противномъ же случа онЪ только остаются у нась 

весною на болЪе пли мене продолжительное время и летятъ даль- 

ше. Остаюнияся у насъ на лЪто совы придерживаются преиму- 
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щественно окраинъ болотъ, прудовь и заливовъ; р$фже держатся 

около степныхь котловинныхъ болотъ и въ кустарныхь и бурьян- 

ныхъ балкахъь. ПослЪ вывода птенцовъ попадаются и ио опуш- 

камъ окрайныхь лЪеовь и боровъ, р$дко заходя въ глубину ихъ; 

точно также рЪфдко бывають онЪ около сухихъ высокихь лЪсовъ. 

Днемъ совы эти сидять въ густой луговой или болотной тра- 

вЪ, осокЪ и пногда такъ крЪико, что мнЪ приходилось неодно- 

кратно буквально выгонять пхъ оттуда; спугнутыя, онЪ взлетаютъ 

на довольно значительную высоту и нер$дко тренещутея на од- 

номъ мЪстЪ надъ нарушителемъ покоя и издаютъ негромке зву- 

ки; обыкновенно же отлетаютъ довольно далеко. Рфже отдыхають 

болотныя совы, сидя на вЪткахъ лозняка или на низкихъ ольхахъ, 

окружающихь болото. Очень часто совы эти среди бЪла дня ле- 

таюоть надъ болотами и подымаются иногда очень высоко; но- 

стоянно задираютъ камышевыхь луней. Охотятся болотныя совы 

обыкновенно зарлии, а въ св$тлыя ночи и всю ночь; въ это вре- 

мя онЪ облегаютгъ окрестности, иосфщаютъ песчаныя простран- 

ства и степные терняки. 

Пролегь болотныхъ совъ въ одиночку или въ небольшомъ 

числ бываеть съ первыхъ чиселъ марта, валовой ке пролеть бы- 

ваегь около средины этого мЪсяца. Летять, повидимому, только 

ночью и на зар; днемь отдыхаютъ въ одиночку, чаще парами 

или небольшими группами, въ высохшей прошлогодней луговой 

растительности и въ бурьянахь по степямь. (3.11.82, 10.Ш.84, 

15.1Ш.85, 15.11.86, 14—23.Ш.87, 12.11.88, 10.11.89, 3.Ш.91). 

Для гнЪздовья избираются преимущественно болота, все равно, 

покрытыя густою травянистою растительностью или заросция лоз- 

няками. Въ р$чныхь долинахъ, благодаря простору, нары гнЪз- 

дятся далеко другъ оть друга; въ стенныхъ м$стахь, въ балкахъ 

и на небольшихь котловинныхь болотахъь нерЪдко можно вогрЪ- 

тить нфсколько паръ, гнЪздящихся въ ближайшемь сосЪдетвЪ. 

ГнЪздо, или лучше— плохая подстилка изъ ипримятой травы или 

торфяного моха, располагается на кочкахь и прямо на землЪ подъ 

кустомь или нподъ прикрытемъ круинатго травянистаго растевнля. 

Лицъ бываеть оть 3 до 6, п находять ихь съ начала апрЪля. 

Лица по формЪ, величин, окраскЪ и блеску почти не отличают- 

ся оть яищь лесной совы. Размфры (кл. № 101: 

Длина = 40 38 38, 38,, 38... 

ирина 92%, 53.92.1838: 3355: 
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Летаюцие птенцы попадались мнЪ съ начала 1юня. Линька 

наблюдается съ половины 1юня и заканчивается въ конц авгу- 

ста; въ 1891 г., 21.УП попался взрослый экземпляръ въ только- 

что см$ненномъ, свЪжемъ оперенш. Питаются эти совы преиму- 

щественно мелкими грызунами, мышами, полевками, маленькими 

земляными зайчиками (АЙасбаса ]}асш аз), мелкими птичками и 

насфкомыми. 

Отлетъ и пролегь болотныхь совъ наблюдается въ различные 

годы съ конца сентября и въ первой половинЪ октября; пролетъ 

тянется до половины ноября, рЪже— позже. На осеннемъ пролетЪ 

совы эти попадаются большими и болЪе тфеными стаями. (29.Х. 

80, ...10.Х185. _.8.Х1. 88. 29.1 =7.Х.32 30х85 23 о 
86, 18.[%—3.Х.81, ..23.Х90 20.9 хи 

Сова эта въ одиночку или въ небольшомъ числф остается у 

насъ на пролетахъ очень продолжительное время, особенно, если 

осень теплая, а главное, если много корму, и нзкоторыя изъ нихъ 

даже зимуютъ; особенно много было ихъ зимою $*/.. гг. 

Пролегныя совы нЪсколько свЪтлфе окрашены, нежели наши 

мБстныя, хотя и между послЪдними н%которые экземпляры, 060- 

бенно самцы, имють иногда почти бфлую грудь и брюхо. У ста- 

рыхъ осеннихъ птицъ снизу бЪлый край крыла имфеть ясный 

желтоватый оттфнокъ, больная же нижн!я кроюшля крыла и основ- 

ная половина маховыхъ имфютъ прекрасный розовый оттЪнокъ. 
Экземпляры коллекщи: № 36 6 а4. 23.11.87 е. Безлюдовка (Х. у.), 135 6 

а4. 21.УП.88 окр. г. Чугуева (3Зм. у.), 139 6 аа. 12.УШ.89 

с. Б.-Даниловка, (Х. у.), 462 6 аа. 7.П.89 с. Черкасское-Ло- 

зовое (Х. у.), 486 5 а4. 16.[.89 се. Шаровка, (Богодух. у.). 

Кол. зоол. музея: № 476 & а4. 1873 окр. г. Харькова, 68 6 а4. 14.11.87 

е. Шубино (Х. у.), 74 © ад. 18.1Х.87 с. Б.-Даниловка (Х.у.). 

Сен. бугтшит. 

128. Зугпшт ашсо (Глип.). 

1826. вилх исо Т,....... Ириницый (1), стр. 69. 

1850. ща @мсо ....... Чернай (Ш), стр. 97. 

1850. „ со Т,....... С2етрау @У), Ъ. 606, п. 24; 5. 607, п. 4. 

1853. „ а... -._... Черная СУТ), стр. 29. 

1888. Неясыть......... Колесовъ (Х). 

1889. Зугииит @исо Г. 5 (ХТ); п. 721. 

Сова. Сиптуха, по Чернаю. 

Ериницюй (Т) добылъ неясыть 9 декабря 1830 года и счи- 

таеть её нашею осфдлою птицею. Чернай во вефхъ своихъ за- 
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мЬткахъ тоже считаеть неясыть осЪдлою птицею нашихъ мЪетъ. 

А. А. Колесовъ наблюдалъ неясыть въ окр. Х. с.-х. ф. въ янва- 

р№ и въ декабрЪ 1888 года (Х, ХПГ. 
Въ Харьковской губернш неясыть принадлежить къ числу 

весьма обыкновенныхъ осЪдлыхъ птиць, обитающихь преимуще- 

ственно въ большихъь лЪсахъ, глЪ есть дуплистыя деревья, а так- 

же въ заглохшихъ садахъ и паркахъ. Очень часто залетаеть она, 

и даже на долгое время поселяется, особенно зимою, на черда- 

кахъ строен, расположенныхъ въ лЪсахъ или около посл днихъ. 

ГнЪздится неясыть въ большихъ дуплахъ различныхъ деревьевъ 

въ р$дкихъ старыхъ лЪсахъ, обыкновенно не очень далеко отъ опу- 

шекъ или въ лфеныхъ балкахъ; въ глубинЪ большихъ сплошныхъ 

лЪсовъ я находилъ еб гнЪздящеюся около просЪкъ. Обыкновенно 

неясыть занимаеть дупла съ широкимъ летнымъ отверсл1емъ, не- 

р$дко расположенныя очень низко (0,5 ш. отъ земли), но, конеч- 

но, гнзздится и значительно выше; подстилки въ такихъ дуплахъ 

я не находилъ, п яйца лежали прямо на гнилой древесинЪ. Пол- 

ную кладку изъ 5, 4—5 яиць въ .ненасиженномъ состоян на- 

ходилъ я съ конца марта и чаще въ началЪ апрфля. Яйца бы- 

ваютъ большею частью шарообразны или овальны; скорлупа мел- 

козернистая, со слабымьъ блескомъ и чисто-бЪлаго цвЪта. РазмЪ- 

ры (кл. № 2): 

Длина == 146 446,. 45... 49., 

87 

С 
Ширина; = 36:: 35. 3И.; 38 38; 38. 

Летаюцие птенцы попадаются съ конца первой трети мая, 

но еще долго спустя послЪ вылета держатся вмЪетЪ, и ста- 

рики продолжаютъ ихъ кормить; почти самостоятельными стано- 

вятся они къ половин 1юня (18.УТ.91, 12.У1.92, 20.УТ.93). Пи- 

щу этой совы у насъ составляютъ преимущественно грызуны, ве- 

личиною отъ мыши до хомяка включительно, различныя птицы и 

крупныя нас$комыя. На одномь чердак®, гд$ одиномй старый 

самецъ провель всю зиму, я нашель цпфлую кучу погадокъ; въ 

сотнЪ изъ нихъ было остатковъ всего 4 птицъ, главная же мас- 

са состояла изъ остатковъ 80 лфсныхъ мышей, 25 полевокъ, 4 

хомяковъ (Ст1сеёиз), 3 земляныхъ зайцевъ и хитиновыхъ частей 

крупныхъ жесткокрылыхъ. 

У насъ довольно часто, преимущественно между самками, по- 

падаются совершенно рыяжйя 0с0би; чаще же попадаются особи 
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съ рыжеватымьъ оттЪнкомъ; между самцами встрЪчаются больше 

чисто-сЗрые, хотя не особенно рЪдка и вполнф рыже самцы; 

въ моей коллекщи хранится экземиляръ (№ 430), замЪчательный 

въ этомъ отношен: хвостъ его совершенно одноцвЪтный, ржа- 

вый, безъ всякихъ пятенъ. ЦвЪтъ этого экземпляра гораздо ры- 

жЪе изображеня у Науманна (Таё. 47). Шараъ !) полагаетъ, что 

эта двойная окраска не зависить ни отъ пола, ни отъ возраста, 

но что рыжая форма болЪе свойственна южной Европ п Малой 

Ази, а сБрая — западной Европ. Птенцы, по большей части, 

очень темно окрашены. 

Экземпляры коллекщи: № 480 5 аа. 26.П.89 с. Боровое (3м. у.), 1474 © 

а4. 15.11.92 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 1487 © а4. 20.11.85 с. 

Тростянецъ (Ахг. у.; оть г. Нейгебауера), 1653 65 а4. 25.1. 

93 с. Б.-Даниловка (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 14 6 а4. 1847 окр. г. Харькова, 61 © а4. 1862 с. 

М.-Даниловка (Х. у.), 60 © а4. 26.П.37 окр. г. Харькова. 

129. Зугпит ига!епзе (РаП.). 

Чернай, не провфривь опредЪленлтя г. Стрембицкаго, убивша- 

го въ 1362 г. въ окрестностяхь с. Малой-Даниловки, Харьков- 

скаго у$зла, обыкновенную сЪрую неясыть (1862; 61) и опредЪ- 

лившаго эту птицу, какъ ОПМа ата]еп$1$, вписалъ въ систематиче- 

св каталогь (Т, стр. 68) подъь стоящимъь выше названемъ это 

илохо набитое и непом$рно растянутое чучело. 

15.ХТ.87г. мелькомъ видЪль я въ густомь молодомъ соснякЪ, 

въ имфнш г. Кенига, въ с. ТростянцВ, Ахтырскаго у., одну боль- 

шую сБрую сову. Птица сид$ла на краю посадокъ и была замЪ- 

чена мною въ тотъ моментъ, когда мчавиийся пофздъ её спугнулъ. 

Поздней осенью и зимою 1891 г. одинь лБеникъ въ окресл- 

ностяхъ с. Б.-Даниловки (Х. у.) видфлъ, повидимому, эту сову. 

НЪсколько разъ замчаль онъ на старомъ пн, стоявшемь среди 

прогалины стараго л$са, большую, св5тло-с$рую полосатую сову; 

завидя издалека лЪсника, она приподнимала все опереше, нЪ- 

сколько разъ покачивалась, громко щелкала и быстро скрывалась. 

Хотя я и не имфль въ рукахъ самой итицы, но, сопоставляя 

эти два случая, я, все-таки, полагаю возможнымъ признать боль- 

шую неясыть весьма рЪдкою зимнею залетною птицею. нашего 

края. 

1) СВ. В. М. У. И; р: 249. 
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Сет. Муса. 

130. Мубфеа зсап@аса (Тлип..). 

БЪлая сова, или улунь, въ нашей губернии принадлежитъ къ 

числу очень рВдкихъ зимнихь залетныхъ птиць. Помимо немно- 

гихъ сообщен!, относительно которыхъ можно еще сомнЪфваться 

въ вБрности опредБлешя, я имВю четыре несомнфнныхъ свЪдЪ- 

шя. 9.ХП.79 г. была убита взрослая, но не старая, самка этого 

вида въ окрестностяхь с. Люботина, Валковскаго уЪзда; въ силь- 

ную стужу и при глубокомъ снфг$ птица эта сидЪла на торчав- 

шемъ изь снЪтга межевомъ столбЪ. Въ декабрЪ 18 г. замЪчена, 

повидимому. очень старая сова, сид$вшая на земляной глыбЪ въ 

открытой степи въ окрестностяхъь с. Шаповатаго, Волчанскаго 

Узда. Глубокой осенью 1333 г. одна бЪлая сова нЪфеколько дней 

сряду держалась около х. Мамаевки, Сумского уфзда; наконець, 

г. Чунихинъ наблюдалъ однажды зимою одну сову этого. вида 

около своей дачи за Основою, въ окрестностяхь г. Харькова. 

Кол. зоол. музея: № 258 © а4. 9.ХП.79 в. Люботинъ (Валк. у.). 

(теп. бита. 

131. Зигма шища (Тлоп.). 

1865. Зита [итетеа, Га\.. .. Слетпау (УП), Ъ. 61, п. 2. 

Чернай отмВтилъ сирина. ястребинаго въ числЪ вновь най- 

денныхъь имъ вь Харьковской губ. птицъ, но не говорить, тдЪ 

именно и когда онъ его наблюдалъ или получилъ свфдЪн1я о немъ. 

Вь университетскомь музев нЪтъ ни экземпляровъ этой совы изъ 

нашей мЪстности, ни запасей о ней. 

МнЪ лично еще не удалось наблюдать этой птацы въ нашихЪ 

краяхъ, но я имБю одно сообщен1е изъ ЭЗмевскаго уЪфзда; одинъ, 

хорошо мнЪ известный, охотникъ изъ с. Константовки два раза 

видЪлъ въ октябрЪ 1890 г. „небольшую рябую сову съ дланнымъ 

хвостомъ“; держалась эта птица въ старомъ дубовомъ лсу. 

Быть можеть, въ прежнйе годы ястребипый сиринъ залеталъь 

кь намъ изрЪдка зимою, въ настоящее же время я могу признать 

его чрезвычайно р$дкою зимнею залетною птицею. 
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Чет. Муса. 

132. Муча!а 1епдтат! (Сте].). 

1829. урчж Тепдтайта Тль.. .. Криницюй (Т), стр. 70. 

1850. Мусе > ось © Чернай (1) устр. эм. 
1850. я Е ат. ... (С2егпау (ТУ), 5. 606, п. 27; $5. 607, п. 6. 

1853. г р ы ..‘. Чернай (СУ), стр. 29} 

Криницк!й оставиль о лфеномъ сычЪ замЪтку слЪдующаго 

содержаня (ТГ): „самка убита за Основою въ сосновомъ лфсу 10 

января 1829 года, гд$ зимою @1я порода довольно часто встрЪ- 

чается,—длина 10’5”; такая же самка и тамъ же—20 января 

1829 г. убита— длина 10/’9”“. Чернай сперва (ПТ) считаеть лЪс- 

ного сыча осфдлою итицею нашего края, затВиъ (ТУ), говорить: 

„Ол СратКко\ детИей зетеш, уотрасйсв ш еп \Уа!Чапоев Вииег 

Озпо\а“; далЪе (Ор. с., 5. 607), Червай считаеть лЪеного сыча 

осдлымъ въ нашихъ краяхъ; въ „ФаунЪ“ (УП) тоже называеть этого 

сыча осЪдлымъ и прибавляеть: „въ фаун$ Понта не упоминается“. 

У Дрессера '), со словъ г. СабанЪева, почеринувшаго эти св5дЪня у 

Черная, лесной сычъ названъ очень обыкновенною птицею въ 

Харьковской губернш. Чернай нигдЪ не приводить самостоятель- 

но ни времени, ни мЪета находки этого сыча; повидимому, онъ 

см5Ьшивалъ обыкновеннаго домового сыча съ лЪенымъ, что стано- 

витея очевиднымъ при разсмотр$ ни экземпляровъ, хранящихся 

вь зоологическомъ музеЁ. ВеЪ экземпляры А\епе посбаа, убитые 

послз Криницкаго, до иослЪдняго времени носили назване Мусе 

или Залх Тепота1; кромЪ того, настоящий, опредЪленный Кри- 

ницкимъ экземпляръ послфдняго вида во времена Черная носилъ 

назваше домашняго сыча. Зат$мъ, что самое важное, Чернай счи- 

таеть лесного сыча осфдлою птицею нашихъ мЪстьъ. Оба экземп- 

ляра Криницкаго, исключенные въ 1846 году, до моего времени 

оставались въ музейской коллекщи, и я могъь вполнЪ убЪфдиться 

въ вЪрности опредфленя, но за полною негодностью ихъ при- 

шлось выкинуть. 

МнЪ этотъ сычь попался всего однажды —15.1.75 года, а 

именно въ окрестностяхъ гор. Харькова. Другой экземпляръ убить 

15.Х.93 г. охотникомь М. Манжосомь на х. ОчеретянкЪ, въ 

окрестностяхъ с. Б.-Даниловки (Х. у.). Сычь сидЪль на землЪ сре- 

') „Вшаз о{ Епгоре“. Уо]. У, р. 321. 
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ди густой поросли, подиустиль охотника и собаку на 4 шага и 

быль убить ударомъь палки. Въ з0бу этого экземпляра не было 

ничего; въ желудькВ оказался кусокь шкурки мыши или полевки 

и остатки жука— Сеобтирез уегпаИ$ Гльп. (@. аобиюпай$ лез].). 

Вь настоящее время я могу считать этого сыча р$дкою зим- 

нею залетною или очень рЪдко зпмующею птицею нашихъ мЪфетъ, 

Повплимому, въ прежнтя времена, именно въ двадцатыхь и трид- 

цатыхъ годахъ, лБеной сычъ попадался чаще, нежели теперь. 

Экземпляры коллекции: № 7 6 а4. 15.11.75 окр. г. Харькова, 1691 & аа. 15. 

Х.93 с. Б.-Даниловка (Х. у.). 

(еп. Бсорз. 

133. $сор$ ‘дм (Усор.). 

1850. ЕррлаЙез Эсорз. ТГ... . . С2егпау (У), Ъ. 606, п. 29, $. 608. 
1853. я 56075 ‚„ .... Чернай (УМ), стр. 35. 

1892. 5с0рз 91и, сор. ..... Зарудный (ХП), отр. 141, п. 4. 

Совка, сплю. 

Криницюий не наблюдалъ малой упгастой совы, или зорьки, 

въ предЪлахъь Харьковской губернш. Чернай (ТУ) говорить: „Зо 

Ъе! ипз уогкоштеп, ме пией ЛАсег уегяспегет“; далФе (Ор. с., 

3. 608): „Оеег 4ей Ащеп а! 4ез ЕрШаКез Зсорзу.... ВаЪе 1е1 

кеше Ет{автипсеп“. По словамь Н. А. Заруднаго (ХИ), совка— 

обыкновенная гнфздящаяся (1890 1) птица долины верхняго те- 

чения р. Орчика и окрестныхъ острововъ лЪса, разбросанныхъ 

въ степяхъ Валковскаго уЪзда. 

По моимь наблюденямъ, зорька у насъ не составляеть рЪд- 

кости и въ нЪкоторыхъ мЪФстахъ довольно обыкновенная, хотя не 

бросающаяся въ глаза, лЬтняя гнфздящаяся и пролетная птица; 

въ другихъ м$етахь она рЪдка. Найдена она пока въ Харьков- 

скомъ, Эмевскомъ, Ахтырскомъ и Валковскомь уЪздахъ; въ пер- 

вомь и послфднемь изъ перечисленвыхъ уфздовъь (особенно въ 

сЪверо-восточной части, изобилующей садами) она попадалась мнЪ 

въ наибольшемъ количествЪ. Въ окрестностяхъ с. Б.-Даниловки, 

Харьк. уфзда, она въ первый разъ зам чена въ 1887 году; до это- 

го времени здЪеь не встрЪчалась.. 

Любимое ея м$стообитан1е— отд льно стояния, дуплистыя, ста- 

рыя фруктовыя деревья, оставляемыя при рубкВ по лЪенымъ сру- 

Н. Сомовз. Орнит. фауна ХУ. г. 20 
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бамъ, лЪсные сады по опушкамъ большихъ л$совъ и нестарыя, 

довольно густыя лиственныя рощи съ подл$скомъ, расположен- 

ныя по буграмъ и вообще въ сухихъ м$етахь и но водораздВламъ; 

вь борахъ я этой совки во время вывода птенцовь вовсе не встр - 

чалъь и вообще видЪль её туть всего однажды. 

Прилеть первыхъ совокъ бываеть весною въ первой полови- 

нЪ апрфля; въ напбольшемъ числЪ встрЪчаешь ихъ около среди- 

ны апр$ля. Въ 1889 году первая—замфчена 18.ГУ; валовой при- 

лель быль 15.[У; въ 1890 году первая замЪчена 6.[У; валовой 

прилеть быль 11.[У; въ 1891 году въ небольшомь количествЪ 

появились 15.1\У; въ 1892 г. первыя —замчены 11.1У; въ 1898 

г. зорьки сразу показались только 17.[У. Съ прилета тотчасъ же 

занимаются излюбленныя мЪста, и на нихь можно ежегодно съ 

увЪренностью найти этихь совокъ. Почти съ первыхъ дней при- 

лета раздается ихъ монотонное, меланхолическое перекликанте, 

если весна теплая и благопрятная— даже и днемъ; въ иозднюю. 

холодную или дождливую весну криюь зорьки раздаетея нед$лю и 

больше спустя по прилетЪ (въ 1898 г. первый крикъ—29.[У, 

обиай усиленный 1,2.\); въ такую весну он прячутся въ дуплахъ; 

въ противномъ случаЪ, сидятъ незамЪтно среди мховь и лишаевъ 

на вЪткахъ, при чемъ подпускаютъ къ себЪ очень близко. Зарями 

охотятся главнымъ образомъ за хрущами (Ме!о]ап фа уйеат15) и 

вообще за жесткокрылыми, остатки которыхъ всегда находятся 

въ ихь погадкахъ, зобахъь и желудкахъ, а также охотятся и за 

крупными ночными бабочками; рЪже потребляются ими маленькя 

игички и мелюе грызуны. 

ГнЪздатся зорьки всегда въ дуплахъ, преимущественно въ ди- 

кихь фруктовыхъ деревьяхъ, грушахъ и яблоняхъ, обыкновенно не 

высоко. Въ дуплЪ подстилки не бывает; въ одномъ только случаЪ 

яйца лежали на довольно толстой подстилкЪ изъ прутиковъ, лишаевь 

и моха, но при ближайшемъ разсмотр$ ни оказалось, что этоть ма- 

тераль попалъ въ дупло, располагавшееся между двумя расходя- 

щимися вЪтками, случайно и принадлежалъь провалившемуся въ 

него гнфзду какой то другой итицы. Ненасиженныя яйца въ чи- 

слЪ 5 находилъь я съ половины мая; а именно, 20—99.У.88 въ 

Харьковскомь уЪфздЪ и 125.\У.90 въ окрестностяхъ ©. Люботина, 

Валковскаго у.; позже, какъ напр. 31.У.39, попадаются вынуж- 

денныя кладки. Яйца шарообразны п имЪютъ тонкую мелкозерни- 

стую, слабо блестящую, чисто-бЪлую скорлупу. Разм$ры (кл. № 54): 
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На яйцахъ птички сидятъ очень упорно и совершенно не вы- 

летаютъ при постукивани о дерево, въ которомъ высиживаютъ. 

Вообще, ‘зорька очень смирна и довЪрчива, такъ что часто не вы- 

летаегь, даже когда её отодвпгаютъ и вынимаютъ яички; птичка, 

только прижимается къ стЪнкамъ дупла; нерфдко изъ дупла можно 

вынуть п самку, и самца, содящихъ вмЪст$. Совки эти терпять 

очень много отъ деревенскихъь мальчишекъ, уничтожающихь ихъ 

кладки, выводки, да п старыхъ итицъ. ПослЪ вывода итенцовъ, 

т.-е. около начала 1юля, а иногда п до половины этого мЪсяца, 

совки эти поздними вечернимии зарями изрЪдка покрикиваютъ. 

Исчезаютъ зорьки изъ нашихь мЪеть съ конца 1юля, въ сре- 

дин и до конца августа; осеннйй пролегь ихъ ничтоженъ. 

У нашихъ итицъ, особенно у самокъ и молодыхъ, болЪе ярюй 

рыяйй тонъ, чЪмъь на изображени у Дрессера, у самцовъ же 

сЪрые цвфта болЪе ярки. 

Экземпляры коллекши: № 44 Ф а4. 15.У.38 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 124 
6 а4. 25.\.88 ПЫ4., 125 6 аа. 26.У.88 П14., 126 © аа. 14. 

1614., 508 © а4. 17.1У.89 1514., 512 6 а4. 21.1У.89 И\4., 973 

6 а4. 5.У.90 с. Люботинъ (Валк. у.), 1222 6 а4. 12.У1.90 с. 

Водолага (Валк. у.), 1286 бад. 10.У.91с. Б.-Даниловка (Х.у.), 

1698 © а4. 27.]У.93 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 1699 Ф а4. 5.У. 

93 Пла., 1708, 1709, 5 © аа. 16. У. 93 1. 

Кол. зоол. музея: № 48 6 а4. 15.У.88 с. Б.-Дачиловка (Х. у.). 

(еп. Вифо. 

134. Вибо 19пауиз, КогзЕ. 

1768. Шлаъ.......... Ковалевсюи (Географ. опис. м. Ольша- 

ной съ комис.). 

1769. Шлачи.......... Бавыкинъ (Географ. опис. г. Изюма съу.). 
1782. Филины, тлачи. .... . Филареть (Истор. сталие. опие. Харьков- 

ской епарх!и). 

1827. Эичх Вифо Г....... Криницюй (1), стр. 67. 

1839. > 2...... Калиниченко (114.). 

1839. Филинъ, плачь. ..... Пассекъ (Очеркъ Харьк. губ.) Х. Г. В. 
№ 55, стр. 161. 

1850. Вибо тахипиз Вег.. . . С7еграу (ТУ), 5. 606, п. 28; 5. 607, п. 7. 

1859 > - и... Чернамн(\ТТ).. стр»: 29. 

1892. „ 10пафиз, Еотё .. . Зарудный (СХП), стр. 141, п. 1. 
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Пузачь, сова, филин. 

Криницк!! оставилъь о филинЪ слБдующую замЪтку (Т): „сам- 
ка привезена изъ с. Чернокаменки, Змевск. у.; довольно также 

часта и въ Харьковскихъ лЪсахъ. Два яйца взяты въ гнфздЪ на 

землЬ, найденномъ 7 апрЪля 1833 года въ лЪеахь за Мерефою 

(Х. у.)°. ЗагБмъ, Криницай пишетъ: „самець старый убить въ 

окрестностяхъ Харькова 25 февраля 1834 года“. Калиниченко 

(1514.) добылъ филина 10 января 1839 года въ окрестностяхъ д. 

Григоровки (Х.у.) и—изъ лБса г. Волохинова, около с. Водолагъ 

(Валк. у.), 30 января 1840 года. Пассекъ считаетъ филина обыкно- 

венною нашею птицею. По Чернаю (1У), фалинъ водится: „Ш ма]а1- 

еп Чеоепеп 4ез СВатко\узерев ип@ ег апПесеп4еп Сопуетиетею{$, 

зо Безоп4егз пя Зпмемзейею Кге15е“; затБмъ (УП), Чернай счи- 

таеть филина осфдлымъ. Н. А. Зарудный называеть филона (ХИ) 

гнЪздящеюся птицею лзеныхъ острововь въ окрестностяхъ доли- 

ны р. Орчика. 

Не встр$чаясь нигдЪ у насъ въ очень большомъ числ, фи- 

линЪъ, все-таки, приналлежигь къ обыкновеннымъ осфдлымь пти- 

цамъ. Само собою понятно, что въ лЪеныхъ мЪФстахъ на запад 

нашей губернии онъ встр$чается чаще, чЪмъ въ степныхъ. Стан- 

щей эта сова избираеть преимущественно больние лЪса со ста- 

рыми деревьями лиственныхъ породъ; въ хвойныхъ лЗсахъ он 

до сихь поръ былъ мною замфченъ только посл вывода птен- 

цовъ. Любимымъ мЪетообитамемъ его и мЪстомъ гнфздован1я яв- 

ляются глухля, зароспия густою порослью, лЪеныя балки и лЪеные 

овраги. Однажды онъ былъ найденъ гн$здящимся въ тростникахъ 

п лознякБ въ ольховой рощф. Разъ избранное мЪсто гнЪздовья 

служить филину много лЪтъ сряду; въ этомъ лЪсу его часто мож- 

но видЗть зарями сидящимъ на какой-нибудь не особенно высо- 

ко расположенной толстой горизонтальной вЪткЪ старыхъ деревь- 

евъ по опушкамъ. Будучи спугнутъ, или, лучше сказать, завидя 

или заслыша издалека приближающагося челов ка, онъ сейчасъ же 

слетаеть и летить надъ самой землей въ чащу лЪса; найти его 

вторично не всегда удается. Въ лунныя ночи филины летаютъ 

иногда очень высоко. 

У насъ филинъ гн%Фздится всегла на самой землЪ, при кор- 

няхъ старыхъ дубовь или пней; гнфздящимися на деревьяхъ я ихъ 

не находилъ; какъь исключене, должно считать гнфздован1е па- 
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ры филиновъ въ мЪловой трещинЪ, закрытой кустарною расти- 

тельностью, около м. Святыя-Горы, Изюмсекаго у. ГнЪздо пред- 

ставляеть простое углублене почвы, прикрытое примятой прош- 

логодней листвой. Полную кладку, состоящую обыкновенно изъ 

двухъ лицъ, въ ненасиженномъ состоян!и находятъ въ конц мар- 

та, въ первыхъ числахь аирфля и до средины этого мЪеяца. Из- 

р$дка попадаются кладки, содержашля три яйца; такую кладку 

нашель я въ Волчанскомъ уЪздЪ 19.ГУ.38 г. Яйца шарообразны; 

скорлупа плотная довольно грубо-зернистая, часто съ известко- 

выми прыщиками и бугорками; неподвергавшееся трентю яйцо 

иметь матовую поверхность; цвЪг»ь яиць известково-бЪлый. Раз- 

мфры (кл. № 62): 

Длина — 63,, 62 61 60.61, 55 55 ‚61. 
Шярина = 53,., 49, 49,; 48., 49, 50,, 48,,, 49. 

Птенцы рано иокидають гнфздо (съ конца мая и въ началь 

1юня) и, будучи еще совершенно покрыты пухомъ, рыщутъ не- 

рЪдко очень далеко оть гнЪзда; приходилось наблюдать, какь 

одна пара должна была раздЪлить труды выкармливаня такихъ, 

далеко по лЪсу разбредшихся, птенцовъ; самецъь кормилъ одного, 

самка— другого. Питаются филины всякими животными, которыхъ 

они въ сплахь одолфть, поэтому отъ нихь не застрахована ни 

одна птица и ни одно четвероногое, до зайца включительно; за 

добычей филины летаютъ не только въ лЪсахъ, но и по иолямъ 

и степямъ; около одного гнЪзда филина я нашелъ остатки зем- 

ляного зайчика (А]асбаса ]аси!з). Глубокой осенью и зимою фи- 

лины приближаются иногда къ населеннымь мЪстамъ п тогда по- 

падаются на глаза нЪсколько чаще. 

Что касается окраски, то наши филины не представляютъ въ 

этомъ отношенш ничего интереснаго; у нЪзкоторыхъь старыхъ фи- 

линовъ грудь и брюхо очень мелко и густо поперечно полосаты. 

Одинъ экземпляръ (№ 1433), доставленный мнЪ г. Нейгебауеромъ 

изъ с. Тростявца (Ахт. у.), отличается блфдностью (естествен- 

ною) всего оперенйя. 

Экземиляры коллекщи: № 253 6 а4. 25.П.87 окр. г. Харькова, 24 65 а4. 18. 
1.87 154., 941 6 а4. 15.1.90 с. Хорошевъ (Х. у.), 1483 6 аа. 

10.11.85 с. Тростянецъ (Ахт. у.; отъ г. Нейгебауера), 1490 Ф 

аа. 25.1.35 Па. 14ещ. 

Кол. зоол. музея: № 5 бад. 13.П.97 с. Чернокаменка (Зм. у.), 148 © аа. 

1881 окр. г. Харькова, 78 Ф ра|. 2.УТ.87 с. Водяное (3м.у.). 
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Сет. СЛансйит. 

бИаис ит раззегтит (Тлил.). 

Въ систематическомь каталогь нашего зоологическаго музея 

(Т, стр. 69) рукою бывшаго профессора зоологи въ Харьковскомъ 

университет, Калиниченки, сдВлана отмхЪтка: „@лх Аса@еса. п. 

быль убить зимою (1839 г.) въ лБеу г. Волохинова, въ с. Водо- 

лаг (Валк. у.)“. Чучела этого въ музеБ не оказалось. 

Локторь Калиниченко, какь врачь, не быль орнитологомъ 

спещалистомъ !), п поэтому опредЪленямъ и записямъ его въ си- 

стематическомъ каталог и въ матертальной книг зоологическаго 

музея можно не придавать особаго значеня. 

Никто пзь нашихъ наблюдателей не упоминаеть объ этой 

совкЪ, мнЪ она не встрЪчалась, и свЗдЪн1й о ней у меня нЪтъ. 

Нахождене сирина-крошечнаго въ Харьковской губернии! иред- 

ставляло бы значительный интерес. 

Сет. АШете. 

135. А!епе пос4фиа (Веёх.). 

1773. Сыи........... Горбачевь (Описаше м$ет. Хотомли съ 

уфздомъ). 

1826. УЫ4е раззетта Меу. ... Криницай (1), етр. 69. 
1850. Уигта „ Г. с.-х ‚ @2етлау (У), 5. 606, п. 26. 5:1607, 0:53 

1853. „ побма Вей. ... . Чернай (УП), етр. 29, п. 6, стр. 42. 

1888. Сиримь домовой ...... Колесовъ (Х). 

1889. АШепе посфиа, Ве. . р (0%): 

1892. ый г. 2... Зарудный (ХП), стр. 141, п. 5. 

Сычь, тлачь. Сиринь (2), по Чернаю. 

Криницюй записаль въ систематическомь каталог (Т) сл$- 

дующее: „Самець поймань въ саду западнею, въ которую влЁзъ 

за птичкою. Водится по чердакамъ, въ трубахъ ит. п. мВетахь— 

дл. 8” 9”'<; затЪмь, Криницк! прибавляеть въ граф примфча- 

ни: „Самег (1, р. 332. Ещ. 6. 439) несправедливо относить къ 5. 

') Работы его: Земез апппаЙиат ес. и статья о багга$ Ктушекир— 

написаны по рукописямъ, оставлепнымь проф. Криницкимъ, и по экземпля- 
рамъ, собраннымь этимъ послднимъ. 
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{епотайи1“. Чернай пишеть (ТУ»: „Вемовиё ап уегзсшейевеп От- 

(еп, Пасйтаите ча Зейоги$ете, зо Безоп4ег$ ой ип Ктеже уоп 

Ма“; далЪе (ТУ, УП). считаегь домового сприна осздлою пти- 

цею Харьковской губерни; въ той же замткЪ (УШ), на 42 етра- 

ниц считаель его только лЁгнею итицею. Экземиляръь Криниц- 

като (1826 года) сохранился вь нашемъ музеь, но на этикеткЪ, 

приклеенной во времена Черная, было написано „№. Тепошайит*“. 

А. А. Колесовь наблюдалъь сыча вь окрестностяхъ Х. с.-х. ф. 

вь лнварЪ и декабрЪ 1888 года (Х, ХИП. Н. А. Зарудный счита- 

еть сыча гифздящеюся лтицею долины р. Орчика п окрестныхь 

лЪеныхь острововь (ХИ). 

По моимь наблюденямь, сычь—обыкновенная наша осЪдлая 

и рВдко кочующая итица. Обитаегь онъ преимущественно на ко- 

локольняхь сельскихь и рЬже городскихь церквей, на чердакахъ 

и вь трубахь отд’Вльныхъ усадьбъ въ степи, на вЪеряныхь и во- 

дяныхь мельницахь и особенно на чердакахъ хлбныхь магази- 

НоВЪ и въ клуняхь, куда его привлекають мыши. РЪже держится онъ 

въ дуплистыхъ вербахь и другихъ деревьяхь, стоящихъ около сель, 

или въ отдВльныхь рощицахъ и садахъ. Большихъ старыхъ лЪ- 

совъь онъ, повидимому, избЪгаеть и рВдко селится въ селахъ, сто- 

ящихь въ послВднихь; вообще въ большихъ лЪсахъ мнЪ никогда, 

не попадался и, сколько могу судить, въ степных мБетахъ водит- 

ся значительно чаще. За послёдай десятокъ лЪтъ зам чаетея 

численное уменьшене этихъ совъ. 

ГнЪзлится сычъ во всЪхъ поименованныхь выше` мЪетахъ; 

гнфзда обыкновенно не мостить или натаскиваетъ только неболь- 

шое количество прутиковъ, шерсти и перьевь; пользуется также 

свитыми на чердакахъ и покинутыми гнЪздами галокъ. Во второй 

половин апрЪля и въ начал мая попадаются полныя кладки вь 

ненасиженномъ состояни. Число яйцъ колеблется между 5 и Т. 

Г. Дмитренко сообщаеть мнЪ, что 22.1У.88 года имъ найдено и 

взято на чердак дома въ с. ЛюботинЪ, Валковскаго уЪзда, 8 яй- 

ца сыча; 28.[У.88 въ томъ же гнЪздВ найдено вновь 3 яйца. 

Яйца боле или менЪе шарообразны; скорлупа пхъ мелкозерни- 

стая, мелкопористая, слабо блестящая, бЪлая. РазмЪры (кл. № 88): 

Длина = —=30). 199; 34. 33; 335: 33, 335 ЗЗ.а, 33. 

УШирина 29.128. 28.128. 98., 128. 30, 30,,. 30. 

Птенцы вылетають около половины Поня, но родители еще 

долго продолжають ихъ кормить. Въ погадкахъ сычей находятся 
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большею частью остатки мышей и крупныхъ насЪкомыхъ, рже— 

мелкихь птичекъ. Сычи нерЪдко летають и днемъ; часто видишь 

ихь сидящихъ на телеграфныхъ проволокахъь или столбахь и вы- 

сматривающихъ какую-либо добычу; чаще всего достаются имъ въ 

этомъ случа въ добычу различные кузнечики, мыши и р$же яще- 

рицы. Несмотря на свою незначительную величину, сычь очень 

храбрая итичка. Однажды сычъ, сидЪвиий на конькЪ клуни, за- 

видфль пробиравшуюся по выгону кошку; маленьюй хищникъ 

бросился на неё, серьезно нападаль и преслфдовалъ на разетоя- 

ни 800 шаговъь и обратилъ её въ полное бЪгство; при осмотрЪ 

кошки, на затылкЪ ея, на ОЪлой шерсти, замЪчено маленькое 

кровавое пятнышко. 

Хотя сычи и принадлежать къ настоящимъ освдлымЪъ ити- 

цамъ, но въ безкормныя зимы н$которые изь нихъ на короткое 

время покидають свои излюбленные хлЪбные амбары. 

Наши сычи въ свфжемъ пер, и особенно въ молодомъ воз- 

раст, на верхней сторонЪ тЪла очень темны, старики же, и 0с0- 

бенно въ поношенномъ оперени, очень блфлны, и у нЪкоторыхъ 

изъ нихь ОФлыя крапинки нЪ$сколько желтоваты, подобно тому 

какъ это бываеть у АФепе о]аих (Зау1о!); вообще наши по оперенио 

стоять между типичными сычами и южной формой А. 2]апх., какъ 

она изображена у Дрессера '); друме—своими н%Феколько болЪе 

густо оперенными лапами— приближаются къ восточнымь формамъ. 

Экземпляры коллекщи: № 389 & аа. 30.Х.38 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 340 

6 24. 3.Х1.88 Ил@., 1251 6 а4. 12.Х1.90 в. Лебяжье (3м. у.), 

1473 6 а4. 1.1.92 с. Б.-Даниловка, (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 6 а4. 1896 окр. г. Харькова, 6 аа. Ш, 62 с. М.-Да- 
ниловка (Х. у.), 190 © а4. 1876 окр. г. Харькова. 

Зирог4о Асефигеу. 

Кат. УОГТОВГО М. 

Ч еп. Сурз. 

136. бурз НИуиз$ (бте|.). 

1841. Ушёиг [из Тли.. .... Калициченко (Т), стр. 79.. 

1850. > . Пе Черная стр. 39: 

1) „Ваз о Епгоре“ Уо|. У, 11. 367. 



1850. Тийит и оиз Тит... . .. Слегтау (ТУ), 8. 604, п. 1,5. 697, п.1 115$. 

1853. р е ен Чернаибу т етре зе 

1866. к р а и и (О ‘стр. 6: 

Сить бълоюловый (2), по Чернаю. 

Преосвящ” Филаретъ въ своемь труд „Историко - статисти- 

ческое описаше Харьковской епархш“ говорить, что, по вЪдомо- 

сти 1784 года, вь Харьковской г\б. водились грифы. Криницяй 

не наблюдалъь этого грифа въ предЪлахъ Харьковской губернии. 

Калиниченко оставилъ отмЪтку (Т) слЗдующаго содержания: „Уц- 

фиг АИуц$ Шлп. пойманъ собаками надъ падломъ близъ СЪвер. 

Донца, въ дер. ПассековкЪ, и доставленъ Евг. Вас. Пассекомъ. 

Самецъ 5. По разсказамъ Пассека, тамъ водятся еще п друше 

того же рода коршуны. Ноября 19“ (1841). Чернай говорить 

о ОБлоголовомъ сип$ слЪлдующее (ТУ): „оеорае вер ам Е!аззе 

Попей пп егВа{еп амз Чем ПогЁе Р1ззкохКа, Кте1з МоЙзевалзк. 

езбг6 хи иозегеп зеепеп Убоеш. 156 Чей ГАпитеги сеавтИсВ®; 

далЪе (ор. с., 5. 607), Чернай считаеть его залетною итицею. 

Въ первой своей замЪткВ (ПШ), въ „ФаунЪ“ (УП) и въ посл$д- 

ней—(Х) Чернай считаегь бураго грифа итицею залетною „слу- 

чайно или волЪдетвне особыхъ обстоятельствь“. Вь „ФаувЪ“ 

у Черная— опечатка, такъ какь тамь указано мфстонахождене 

бураго грифа въ Валковскомъ уфздЪ, вмЪсто Болчанскаго; един- 

ственный грифъ изъ Харьковской губ. поймань въ послфднемъ 

уфздв. Проф. М. А. Мензбиръ высказываеть предположете, 

что этоть хищникъ посЪщаеть нашу губерн!ю регулярнЪе, чЪмъь 

ЮШевскую '). 

Мн лично не приходилось еще наблюдать бураго грифа въ 

нашихь мЪстахъ, а поэтому, руководствуясь вышесказаннымь, 

можно причислить эту итицу къ чрезвычайно рЪдкимъ залетнымъ 

игицамъь Харьковской губернш. Вь Бахмутскомъ у., Екатерино- 

славской губ., бЪлоголоваго сина видЪло нЪ$сколько разъь и даже 

ловили поздней осенью обледенфлыхъ сиповъ. Быть можетъ, преж- 

де, когда овцеводство и скотоводство вообще были гораздо об- 

ширнЪе и когда эпизоо\и производили въ стадахъ больния онпу- 

') М. Менизег „Оп фе С@еостарьса! П1заийов оЁ Виа ш Епго- 

реап Виза, пог оЁ \е Салсазиз“. Ратё 1. Варасез Пштвае. Тье Пэ5. 
1384, р. 279. 
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стошеня, грифы и залетали къ намъ нЪеколько чаще; неубирае- 

мая палая скотина могла служить пмъ хорошей приманкой. 

Кол. 3001. музея: № 5 6 аа. 19.Х1.41 с. Паесековка (Волч. у.). 

Кат. КАГСОМШХ. 

(еп. Ойтсиз. 

137. Сисиз аегидтозиз (Тлпп.). 

1833. Сё’еиз ти[из Тлп... ... Криницый (Т), етр. 71. 

1840. ›„ ‚ Тет...... Калиниченко (Г) стр. 71. 

1850. > Шен се ©2еглау. (ТУ), 5: 605, е.21; 5.607. 0:15 

Во р д ‚ (\1) $. 551, 555 п. 5. 
1855: „ м... Чернай (УП), сгр.35, п. 12; стр. 41, п.50ег. 

1866. р т И, та я (1Х), стр. 8. 

1889. › > пени. Колесов! 5) 

1892. „ аегидтозиз, Г... . Зарудный (ХП), етр. 141, п. 7. 

Рябець. 

Криницк!й оставиль слБдующую запись (Т): „по низкимь мЪ- 

стамъ за сл. Алексфевкою (3м. у.) лЬтомъ весьма часть“. Вали- 

ниченко (114.) отмЪтиль камышеваго луня 10 октября 1840 го- 

да. Чернай говорить (ТУ): „Ева еп ааз Чет ОБоте АМекзее\мКа. 

Ги Бошшег Ъе1 ипз сетеш“; далЪе (ор. с., 5. 607), оти$чаеть 

его прилегъ въ февралЪ и отлеть—вь ноябрЪ; въ таблицахъ ири- 

лета и отлета повторяеть то же (УГ); далЪе (УП), говоритъ, что 

этоть лунь появляется съ половины до конца марта; затзмъ (ор. 

с., стр. 41), Чернай считаеть камышеваго луня самою обыкно- 

венною у насъь хащною птицею; наконець (1Х), указываеть на 

пользу, которую этоть лунь приносить, уничтожая овражковъ. А. 

А. Колесовъ отмфтиль появлене камышевыхь луней въ окрестно- 

стяхъ Х. с.-х. ф.: 28.11.8951 613), 4.1.90, 6.1.91, 19.192 

и— исчезновене ихъ (ш П&.): 2.[Х.89, 19.У1.90, 19.УП.91 т. Н. 

А. Зарудный считаеть камышеваго луня обыкновенною гнфздя- 

щеюся итицею долины верхняго теченя р. Орчика (ХПИ). 

Камышевый лунь—одна изъ весьма обыкновенныхъ нашихъ 

лЪтнихъЪ гнфздящихся и пролегныхъ хищныхъ птиць. Обитаетъ онъ 

по всевозможнымь болотамъ, прудамъ, озерамь н р$чнымъ зали- 

вамъ; вообще, придерживаются главнымъ образомъ рчныхЪъ долинъ 

съ ихъ террасами, откуда совершаютъ экскуреи на поля и степи. 



Первые одиночные луни, преимущественно старые самцы, ио- 

казываются въ нашихъ краяхъ вь первой ‘трети марта; самый 

ранн1й лунь зам ченъ мною въ окр. г. Чугуева (3м. у.) 4.01.75 г.; 

въ небольшомъ числЬ показываются они въ срединЪ этого мЪф- 

сяца; валовой прилеть бываеть въ послБдней трети марта и въ 

первыхь числахъ апрЪля. (4...П.75, 18...1.80, 16...П1.81, 20. 

11.89, 23.11.83, 19...11.84, 27.11.85, 29.ПТ—3.1У.86, 23.1.Ь— 

1.[У.87, 23—28.Ш.88, 23—25.Ш.89, 18—22.Ш.90, 17—21. 

Ш.91, ...4—9.[У.92, 27—29.Ш...93). На весеннемъ пролет тя- 

нуть одиноко, на различной высот5 и нер$дко присоединяются 

къ стаямъ перелегныхь грачей. 

Сь прилета камышевые луни рыщуть но обширнымъ сырымь 

мБотахь, отыскивая стары гнЪздовья или занимая новыя. Такими 

местами служагь камышевому луню малодостунныя, даже въ за- 

сушливое лБто, или совсфмь недоступныя мЪета среди болоть и 

топей, заросшихъ камышомь, тростникомъ, палочникомь и други- 

ми болотными растенями, ольховыми и таловыми порослями. На 

котловинныхь болотахъ высокихь степей я не вотрЪчаль гнЪздя- 

щихся камышевыхъ луней; причину этого явленля нужно, вЪро- 

ятно, искать въ недостаткЪ иищи, вел детве незначительной ве- 

личины этихь водовмБетилииеь, а слЪдовательно и велЪдетне срав- 

нительной бЪдности фауны итиць. ВелЪдстне удобства нЪкоторыхъ 

участковъ болоть, на нихь можно иногда встрЪтить несколько гнЪз- 

дящихся паръ; чБмь обширн\е и недостуннЪе р5чная долина, тВмъ 

большее число гнфздящихся наръ луней можно зд$сеь вотртить; въ 

маленькихь долинахъ небольшихъ степныхъ р чонокъ луни гнфздат- 

ся уединенными парами. ГиЪздо располагается на поваленномъь или 

скошенномъ прошлогоднемь камыш В или тростникЪ, а также на коч- 

кахь и кучахь затопленнаго хвороста; свивается оно плохо и рых- 

ло изъ грубыхъ прутьевъ, стеблей и листьевь тростника и друг. 

растен1й; вь лоткф попадается солома, шерсть, листья и т. и. ве- 

щества. Полную кладку, состоящую изъ 3—4 лицъ, въ ненасижен- 

номъ состояниг находиль я съ средины апрфля и до средины мая, 

наичаще-— въ аир$лЪ. Яйца им ютгь довольно мелкозернастую скор- 

лупу, по структурЪ сходную съ скорлуною яиць ястребовъ; поверх- 

ность ихъ матовая; цвфтъ бЪлый, слегка голубовало-зеленоватый, 

свЪтлВе, чБмъ на яйцахъ ястреба; просвЗчивають они тоже н$- 

сколько боле свЪтлымъ зеленымъ цвЪгомъ; на одномъ япцВ 2—8 

чуть замфтныя точки темно-бураго цвЪта. Разм$ры (кл. № 74): 



= 30 —= 

Длина =.50,, 60, 51, 415, 49, 47, 01150, 48; 51. 0% 
Ширина = 40,, 40,, 40,,, 37,, 38,, 37 , 40, 38,, 39 40, 40. 

Во время кормленля птепцовъ сперва за добычею летаетъ 

только одинъ самецъ, самка же охотится вблизи гнфзда. Самецъ 

летаеть въ рЪчной долин, по полямъ и степямь и въ изобими 

приносить домой овражковь (ЗрегторйИаз си Найл$), таскаетъ 

птенцовъ различныхъ водныхъ итицъ, между которыми производить 

страшныя опустошенля; приходилось видфть луней, тащившихь къ 

себЪ цълыя гнЪзда съ птенцами. Старыя птицы иожирають въ боль- 

шомъ количествЪ птичьи яйца, лягушекъ, ящерицъ и насЪкомыхъ. 

Осенью камышевые луни питаются почти исключительно мелкими 

грызунами. Летаюние итенцы попадаютея въ послЪднихъ числахъ 

1юня и до половины 1юля; рЪже сидятъ они въ гвЪздЪ еще въ 

первыхъ числахъ августа; старики продолжаютъь ихъ кормить 

еще долго спустя посл$ вылета. 

Взрослыя птицы начинають линять во время вылуплевя итен- 

цовь и заканчивають смВну оперенйя въ август». 

Отлетають мЪ$стные луни исподволь съ конца августа и въ 

первой половин сентября; пролетъь бываеть во второй половин\Ъ 

сентября; р$фдко (и не ежегодно) ионадаются они уже въ первой 

половинЪ октября; послЪдняго одинокаго иролетнато—видЪлъ я 

17.Х.87 г. (20.1Х —1.Х.80, 16.[Х.31, 30.1Х.832, 18.1Х —5.Х.84, 

4.1Х.85, 30.1Х.86, 15.1% —17.Х.87, 15.[Х.38, 15.1Х.89, 30.УШ— 

3.]Х...90, 29.УШЫ—5.Х...91, 30.УШ—=12.1Х.92, 16.УШ...93). 

Осенний пролеть камышевыхь луней у нась не великъ, и держатся 

они въ это время больше по одиночк%, хотя изрЪдка попадаются 

и семьями (запоздавийе выводки); летятъ на различной высотЗ, 

не придерживаясь направленя р»чныхъ долинъ, и цфлый день. 

Старые самцы съ очень свЪтлою грудью и брюхомъ попада- 

ются у насъ очень рЪдко; слЗдовъ полосатости на рулевыхъ нн- 

когда не наблюдаль. 

Экземиляры коллекщи: № 28 © аа. 20.У.85 окр. г. Цупянска, 30 6 аа. 

7.УП.88 р. Донець (3м. у.), 144 6 зг. 5.УП.58 П519., 146 6 

ау. 7:УП.88 114., 147 5 ап. 29.УП.38 159., 148 © а4. 15. 

УП.88 р. Бабка (Волч. у.), 521 6 а4. 30.[У.89 позел. Кицовка 

(Волч. у.), 609 © аа. 3.УП.89 с. Кочетокъ (Зм. у.), 642 Ф му. 

12.УШ:89 д. Таганка (3м. у.), 1351 6 аа. 8.[У.91 с. Баки- 

ровка (Ахт. у.), 1353 & а4. З.[У.91 1Ыа., 1380 © му. 21.УП. 

91 хх. Сороковка. (3м. у.), 1381 & а4. 22.УШ.91 с. Б.-Да- 

ниловка, (Х. у.), 1698 6 аа. 19.1У.93 Иыа. 

рдркыдь ным 
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Кол. зоол. музея: № 198 5 ау. 18.УП.83 е. Водяное (Зм. у.), 79 ау. нач. 

УШ.85 П\@., 80 а4. 14. Из4., 89 & аа. УП.36 р. Мжа (Зм. у.), 
62 Ф а4. 1587 окр. г. Харькова. 

138. Стсиз стегасеиз$ (Мопё.). 

1829. Сигсиз стегасеиз Мот. . Криницю (Т), стр. 71. 

1850. > я .... Чернай (Ш), стр. 38. 

1850. ь =. Мою. . Слегпау (ТУ), 5. 605, п. 20, $. 607, п. 14 ег. 

1853. е г „ - -. Чернай: СУТ), ‘сгр..35; п._25. 

1892. > г. ь‚ .. оарудный (ХИП), стр. 141, п. 8. 

Рябец», воробъятникь. 

По Криницкому: „молодой самецъ, но приближаюнайся уже 

по расположентю цвЪтовь къ старому, убитъ подъ Харьковомъ 

7 сентября 1829 г.“ (Т). Чернай счатаеть лугового луня лЪтнею 

птицею нашихь мБеть (Ш, ТУ), прилетающею съ половины до 

конца апрфля (УП). Н. А. Зарудный считаеть этого луня гнЪз- 

дящеюся птицею долины верхняго теченля р. Орчика въ Валков- 

скомъ уфздЪ (ХЦ). 

По моимъ наблюденямъ, луговой лунь одна изъ обыкновен- 

ныхь нашахъ лЪтнихь гнфздящихся и пролетныхъ птицъ; встр%- 

чается онъ у насъ значительно чаще двухъ слдующихъ ВИДОВЪ. 

МЪстообитаня его составляютъ луга, поля и— посл вывода птен- 

повъ— степи; чаще другихъ всгрЪчаетгся луговой лунь около боль- 

шихь лВсовъ, охотясь по ихъ кустарнымь опушкамъ; встрЪчаль 

я его и внутри небольшахъ или разр женныхъ сосновыхь боровъ, 

гдф онъ, нодобно ястребу, пресл$дуетъ свою добычу; внутри сёлъ, 

тдЪ онъ преслБдуеть молодыхъ цыплятъ, на огородахь около 

плетней и вербъ, изъ-за которыхъ онъ неожиданно появляется, 

лунь этоть показывается несравненно чаще вс$хъ своихь соро- 

дичей; нисколько не смущаясь присутетьемъ большого числа лю- 

дей и шумомъ молотилокъ, луговой лунь регулярно появляется 

на токахъ и производить здЪсь внезапныя нападен1я на воробьевъ. 

Обиий прилеть луговыхъ луней бываетъ въ послЪдней трети 

марта и въ начал апр$ля; одиночные же или въ небольшомъ 

числЬ замфчаются и раньше. На пролет попадаются по одиноч- 

кБ или парами. (18...011.82, 29.11.84, 26.-—3.ЛУ.85, 29. 

2.1У.36, 28.11.87, 19.Ш.88, 25.11.89, 11—12...0.90, 24. 

18.[У.91, ...4— 6.1У.92, 29.П—20.1У.93). 
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ГнЪздитея этоть лунь у насъ главнымъ образомъ въ мокрыхъ, 

обыкновенно малодоступныхъ или совершенно залатыхь водою, мф- 

стахь по лугамъ; въ хлфбахъ, равно какъ п въ бурьянахъ по степ- 

нымъ болотамъ или на лЪсныхъ срубахъ, гнЪзда луговыхъ луней 

встр чаются значительно рЪже; гнфздо помфщается въ густой 0о- 

лотной травЪ, въ поросли ольхи и талы, и на кучахъ затоплен- 

наго хвороста. Гнфздо, найденное мною въ малодоступномь мЪ- 

стЪ болота, почти ничфмъ не отличалось отъь постройки луня ка- 

мышеваго. Полную кладку, состоящую изъ 3—4 яиць, въ ненаси- 

женномъ состояли находятьъ у насъ съ начала и до половины 

мая; позже попадаются вынужденныя кладки. Яйца лугового 

луня по форм п окраскЪ очень похожи на яйца луня камыше- 

ваго, но отличаются оть нихь меньшею величиною. РазмЪры 

(кл. № 72): 
Длина —43,, 44, 41,, 43, 44,; 44 43,,, 43 

Ширина—34,, 34, 34, 955 ›‚ 34; 34 34, 94,5. 

Самостоятельные итенцы попадаются около половины 1юля; 

въ 1893 году первые молодые показались только 20.УП; въ это 

время они ведутъ бродячую жизнь; они-то, главнымъ образомъ, и 

появляются въ населенныхъ мфстахъ, старыя же птицы понада- 

ются больше по полямъ и въ степяхь. Питаются, какъ старыя 

птицы, такъ и молодыя, сусликами, полевками, мышами, различ- 

ными птичками, преимущественно высиживающими на землЪ; по- 

жираютъ итичьи яйца, ящерицъ, крупныхъ насЪкомыхЪ и другихъ 

животныхъ. Линька старыхь итицъ начинается нерЪдко во время 

высиживан1я и заканчивается въ августЪ. 

Отлегь нашихъ наблюдается съ конца августа и въ первой 

трети сентября; но нерЪдко мЪетные старые луни покидаютъ насъ 

ни раньше (14.У11.93); иролеть бываеть съ конца первой и до 

конца второй трети сентября; только однажды видфль я заноз- 

давшаго молодого лугового луня 15.Х.87 тг. (...25.[Х.82, 11 Х. 

84, ...20]Х.85, 4—18.Х.86, 15.[Х.87, 10—16.1Х.88, 11—19. 

1Х.39, 23.УШ-—10...[Х.90, 15. УШ— 13 Х.91, 18.УШ-10.1Х.92, 

14.УШ—8.1Х.93). На пролетахъ осенью держатся въ одиночку 

или— въ разгарь пролета — парами и группами, но летять въ 

такомь случаЪ довольно далеко другъ отъ друга; держатся то на 

средней высот, то очень низко и летягь цфлый день; па ночлегь 

собираются иногда довольно значительныя стаи въ густой высох- 

шей трав но лугамъ или но бурьянамъ въ стенныхъ балкахъ. 
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Экземпляры коллекщи: № 34 6 ду. 7.1Х.37 окр. г. Ахтырки, 273 6 а4. 10. 
УГ.88 р. Бабка (Волч. у.), 274 © аа. 17.У1.88 Пл@., 275 ® а4. 

19. 1514., 276 6 ]пу. 17.УП.388 окр. г. Чугуева (3м: у.), 277 6 

а4. 3.УП.38 с. Масловка (Зм. у.), 513 6 а4. 30.1У.89 посел. 

Кицовка (Волч. у.), 1080 © ау. 81.У1.90 с. Рай-Алексан- 

дровка (Изюм. у.), 1206 © ду. 27.УШ.90 оз. Лиманъ (м. у.), 
1481. 1482 ФФ ау. 20.УШ.85 се. Тростянець (Ахт. у.; отъ 

г. Нейгебауера), 1694 5 а4. 29.[У.93 с. Б.-Даниловка, (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 149 © дах. нач. УШ.84 с. Водяное (3м.у.), 81 Фдму. 

нач. У1.35 ПЛА. 

139. Сисиз суапеи$ (Тлип.). 

1826. Обтсиз суапеиз Мот. . . Криницюи (1), стр. 71. 

1850. —„ е Т.... . С2егпау (У), 5. 605, п. 19, 5. 607, п. 13 бег. 

1858. №, г о... Чернай (У), огр. 35, п. 1, струа2и. 1: 

1866. „ Е а ы (1Х), етр. 8. 

1888. Лунь полевой ...... Колесовъ (Х). 

1892. Сигсиз суатеиз, 1. .. . Зарудный (ХП), стр. 141, п. 9. 

Рябець. Лунь, по Чернаю. 

Криницкимь полевой лунь добыть въ сентябрЪ 1826 года 

около с. Безлюдовки, Харьковскаго уЪзда (Т). По Чернаю: „Ет- 

БаЦеп ацз дет Гог Веза4оуКка. На ев апев ш 4ев 5ер- 

реп 4ез СВатК. Сопу. ацЁ (ПУ); затБмь (УП), Чернай гово- 

рить, что лунь этоть появляется съ половины и до конца марта, 

и держится въ степной мфетности (ор. с., стр. 42); въ поелЪд- 

ней своей замфткЪ (1Х) онъ причисляеть полевого луня къ по- 

лезнымъ птицамъ, такъ какъ онъ истребляеть овражковь. А. А. 

Колесовъ наблюдалъь полевого луня въ окрестностяхь Х. с.-х. 

фермы 13 марта 1888 г. (Х) и (м 14.): 8.Х.90 и 10.Х.91 г. 

Н. А. Зарудный считаеть полевого луня обыкновенною гнЪздя- 

щеюся (1890 г.) птицею степей въ окрестностяхь долины верх- 

няго течентя р. Орчика, въ Валковскомъ у$здЪ (ХПИ). 

Полевой лунь, по моимь наблюдетямъ, въ нашихь краяхъ 

весьма обыкновенная дважды пролетная и сравнительно довольно 

р%$дкая гн$фздящаяся птица; при этомъ, въ западной половинъЪ 

тубернш онъ лЗтомъ встр$чается чаще, чЪуъ въ восточной; 

вообще, сравнительно съ пролетомъ, у насъ на лЪто остается самое 

ничтожное число полевыхъ луней. МнЪ кажется, что мноме на- 

блюдатели, замЪчая пролетающихъ луней и не имЪя ихъ въ ру- 

кахъ, очень часто принимають молодыхь луговыхъ, а также ста- 



рыхь и молодыхь степныхьъ луней, за С. суапеиз. Въ лЪтнее вуе- 

мя за много лЬть я перестр$Зляль боле сотни молодыхъ луней 

и могь найти между ними всего двухъ полевыхъ. 

Весенн!й пролеть въ одиночку начинается съ первыхъ дней 

марта; главный пролеть бываеть около средины этого мфсяца; от- 

ставшие попадаются въ послЬдней трети марта. (...27.11.79, 

2...1.82, 16.11.84, ...23.1.85, ...31.0.86. 8117.11.87, 13— 

19.11.88, 16—20.Ш.89, 7—11.1.90, 6—13.01.91, 6.18—28. 

Ш.92, 1.1У.93). Летять въ это время парами или въ одиночку. 

Относительно гнЪздованйя полевого луня въ нашихъь краяхь 

у меня очень мало личныхь наблюден1й; но, помимо появленя, 

какъ старыхъ, такъ и молодыхь луней посл пер1ода размноже- 

ня, мнЪ, хотя и рфдко, приходилось наблюдать пары ихь рано 

ЛЪтомъ у несомнфнныхь мЪфеть гнЪздовья; такими мЪстами слу- 

жаль у насъ полевому луню засфянныя поля; 10.УП.87 г. наблю- 

даль я гн$фздящуюся пару полевыхъ луней въ окрестностяхъ 

г. Сумъ. НЪкоторые луни ведутъ у нась все лЪто бродяч образъ 

жизни; быть можетъ, это—холостыя птицы, не отлет$вийя с%вер- 

нЪе въ мфста обычныхъ гнфздов!й; въ пользу этого говорить ихъ 

нарядь годовалой итицы. 

Осеннй пролеть начинается иногда съ конца сентября, и 

въ это время видишь больше годовалыхъ или молодыхъ итицъ, 

усиливается въ половинф октября и тянется до конца этого м$- 

сяца, когда видить больше старыхъ птицъ, пли до начала нояб- 

ря; послфднихъ пролегныхъ зам тилъ я 13.Х1.90. (7—19.Х.79.... 

3.ХТ.82, 90.Х.:84. 95.016. Х.85 951—456 
Хх  З.ХТ.8Т, ...13:Х:88, Э11Х...89, 5:8.Х 13. Х190, 29. 

3.10.Х.91, ...25.Х.92, 29.Х—7.8.Х.93). На осеннемъ пролет по- 

падаются большею частью въ одиночку или парами, но иногда 

пролегь бываеть и очень значителенъ; такъ, 19.Х.79 г. масса, 

этихь птицу тянула цЪлый день но долин р. Харькова, но стай 

онЪ не образовали, а вытянулись нескончаемой вереницею, дер- 

жась другъ за другомъ на разстояни 400—700 ш.; летфли онЪ 

очень низко, придерживаясь возвышеннаго праваго берега рфки 

и самой долины ея; если на пути встр$чалось какое-нибудь по- 

ниженте почвы, каждая птица спускалась въ него по очереди; по 

очереди же, одна за другою дЪлали онф въ какомъ-либо мЪеть 

одинъ или два круга. Надо замЪтить, что въ этотъ день быль силь- 

ный пролеть и другихъ хищныхъь птицъ. Быть можеть, одиноюя 



старыя птицы остаются у насъ вь р$фдкихъь случаяхъ, при особенно 

благопраятныхъ условяхъ, какъ это замфчается въ другихъ м$- 

стахъ на зиму, но на этотъ счетъ у меня нЪтъ никакихь св дЪний. 

Экземиляры коллекщи: № 1483 & ап. 25.[Х.85 с. Тростянецъ (Ахт. у.; отъ 

г. Нейгебауера), 1636, 1637 565 а4. 6.1.92 с. Б.-Даниловка 

(Х. У.), 1687 6 ап. 29.1Х.93 Па. 

Кол. зоол. музея: 6 а4. 1863 с. М.-Даниловка (Х. у.). 

140. Сгсиз зматзот, Ми. 

1892. Сисиз раЙиз, Зуйе? . . . . Зарудный (ХИ), стр. 141, п. 10. 

Н. А. Зарудный первый упоминаеть о нахождени степного 

луня въ предЪлахъ Харьковской губ.; по его словамъ (ХИП), степ- 

ной лунь обыкновенная гн$здящаяся (1890) итица долины верх- 

няго течентя р. Орчика и окрестныхъ степей въ Валковскомъ уфздЪ. 

По моимъ наблюдентямъ, степной лунь обыкновенная лЪтняя 

гнЪздящаяся и пролетная хищная птица всей Харьковской губер- 

ни; чаще, однако, попадается онъ на глаза въ южной и восточ- 

ной частяхъ ея. Держится онъ во время вывода птенцовъ въ сте- 

пяхъ, поляхъ и р»же въ широкихъ рЪчныхъ долинахь; послЪ же 

окончан1я пертода размноженя луни эти попадаются въ тЪхь же 

мфетахъ, гдЪ и луни луговые, и ведутъь одинаковый съ ними об- 

разь жизни; рЪже послБднихъ, однако, попадаются степные луни 

около населенныхъ мЪетъь и лЪсовъ и, вообще, являются болЪе 

осторожными птицами. 

Прилетаютъ стенные луни въ общемъ нЪеколько раньше лу- 

говыхъ, но позже луней полевыхь и тоже присоединяются иногда, 

къ послФднимъ стаямъ перелетныхъь грачей. (19.1.32, ...28. 

117.84. :..25:1 85. 1921.11.87, 13—25.11:88, 25.11.89, 8... 

От. У: 6 У. 92) 

М$етомъ для гнфздовья избираютъ эти луни стеиные бурья- 

ны ио балкамъ, р$же — заросли бобовника (Ашус@а]аз папа) на 

высокихь плоскихь степяхь, или воздЪланныя поля, отетояийя 

далеко оть жилья. ГнЪздъ его я самъ не находилъ и вообще 

свфднш на этоть счеть имфю очень мало; итенцы начинаютъ 

рыскать по степямъ почти въ одно время съ птенцами лугового луня. 

Питаются эти луни мясомъ тЪхъ же животныхь, что и луговые и въ 

большомъ количествЪ уничтожаютъ кладки и выводки жаворонковъ, 

а также и овражковъ. Старыя птицы начинаютъ линять во вре- 

мя вылупленя птенцовъ, и нерЪдко во второй половинЪ 1юля 

Н. Сомова. Орнит. фауна Х. г. 21 
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старые самцы щеголяють уже во вполнЪ свЪжемъ новомъ опере- 

ни; но нер$дко также линька затягивается до поздней осени. 

Отлетъ происходить приблизительно въ одно время съ отле- 

томъ луней луговыхъ, а именно— исподволь съ конца августа и въ 

началЪ сентября; пролетъ тянется до конца этого мВеяца; но онъ не 

особенно великъ. (20.1Х.86, 4.[Х.87, 29.УШ...88, 1—19.1Х.89, 

30.УШЬ—3...1Х.90, ..28.УШ.9Т). Въ это время луни встр%чают- 

ся въ одиночку, но на ночлегь въ удобныхъ м$стахъ собираются 

иногда въ значительномъ числЪ. 

Экземпляры коллекцш: № 270 6 а4. 2.УП.88 с. Граково (3м. у.), 271 6 

ап. 29.У11.38 х. Очеретянка (Х. у.), 272 6 ал. 14.УШ.88 с. 

Б.-Даниловка (Х. у.), 1382 6 аа. 26.УШ.91 хх. Сороковка 
(Зм. у.). 

Кол. з00л. музея: № 82 6 а4. 20.УП.35 оз. Лиманъ (3м. у.), 65 бад. 21. 

ПТ.87 окр. г. Харькова, 75 6 а4. 18.УШ.87 с. Лизогубовка, 

(Х. у.). 

Сет. Вид. 

141. ВШео ушдаг$, ГеасВ. 

1892. Вшео 19а? ...... - Зарудный (СХП), стр. 141, п,11,стр.145. 

Какъ оказалось при пров$ркЪ5 хранящихся въ зоологическомъ 

музеЪ экземиляровъ сарычей, Криницый и Чернай имфли дЪло 

съ несомнзнными малыми канюками, а поэтому и всЪ даваемыя 

ими свЪдЪн1я отнесены мною къ слфдующему виду. Н. А. Заруд- 

ный (ХП) считаеть обыкновеннаго сарыча, или большого канюка, 

р»дкою гнфздящеюся „Ви“ птицею долины верхняго течен1я 

р. Орчика п-—бол$е обыкновенною гнзздящеюся птицею лЪеныхь 

острововъ въ Валковскомъ уЪфздЪ; далЪе (ор. с., стр. 145), онъ 

зам чаеть: „Единственный добытый мною экземпляръ сарыча, къ 

сожалЪ ню, не былъ отпрепарированъ, такъ что, принадлежитъ-ли 

онъ къ В. у] еа113 или В. у раз, мн не извЪстно. Помню только, 

что размЪры его были значительно больше, чЪмъ у оренбургскихъ 

В. уШршиз, а обиий тонъ окраски оперешя замЪтно темнЪе. 

Именно, основываясь на этомъ, я былъ склоненъ считать его 

за В. уШеа$.“ 

Относительно большого канюка у меня собрано очень мало 

наблюдений. Несомнфнно, однако, какъ будетъ видно дальше, овъ 

у насъ является довольно р$дкою гнфздящеюся и неправильно 

пролетною птицею. ГнЪздящимся онъ найденъ мною всего три 

раза и при томъ—въ западной половин Харьковской губерния. 
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Наблюдать пхъ приходилось сравнительно рЪдко, и потому ничего 

не могу сообщить относительно различя въ образЪ жизни боль- 

ого и малаго канюковъ. 

Сравнительно ничтожный весеннй пролеть въ одиночку 

или парами замЪченъ мною: 16.01.86, 15.11.87, 19.11.88, 

..1—29 .ЛУ.91 и 7.11.93. Ве эти сарычи лет$ли съ 5 на М или 

съ 55Е на ММУ. Именно это направлеше пролета, а также больший 

рость и темное оперене, только и позволяють мнЪ съ нЪкото- 

рою вФроятностью причислить замфченныхь птицъ къ разсматри- 

ваемому виду канюка. 

На гнЪздовьЪ онъ найденъ въ тЪхъ же м$етахъ, гдЪ гнЪз- 

дится и малый канюкъ, и угнЪзда птицы вели себя точно такъ же, 

какъ и эти посл де. Яйца большого канюка мною найдены всего 

однажды, а именно—15.У.90; въ гнфздЪ было два надтреснув- 

шихъ уже яйца и двухъ или трехдневный итенецъ. Яйца эти почти 

не отличаются оть яицъ малаго канюка, только пятна на нихъ 

нфсколько темнфе. На одномь изъ яицЪъ вытянутыя пятна рас- 

полагаются по отношенио къ длинной оси его спирально и на- 

правлены оть тупого полюса снизу-слЪва направо-вверхъ. Раз- 

мфры (кл. № 100): 

Длина =52, 05 
. 

5 

Ширина = 42, 44). 

Въ другомъ гнЪздЪ наблюдалъь я взрослыхь итенцовъ (3), 

которые, дЪлая со стариками довольно значительныя экскурсия 

но окрестнымъ полямъ и рощамъ, продержались у м$ета гнЪз- 

довья до 13.УШ.90; исчезнувъ на три дня, они снова показались 

16.УШ, а 18.УШ скрылись окончательно. Питаются эти канюки, 

повидимому, тою же пищею, что и малые канюки; у одной самки, 

убитой 20.1У.93 г., въ желуде оказались остатки полевки (А гу1со1а, 

агуа $) и кусокъь гадюки (РеЙаз Бегиз) безъ головы; кусокъ этоть 

имфлъ 165 шш. длины и 17 шш. въ поперечникЪ. 

Линька у обоихъ канюковъ происходить одновременно; у самки, 

убитой 16.\.90 г., вырастаютъ новыя маховыя второго порядка. 

Незначительный осеннйй пролетъ, направлеше котораго обратно 

весеннему, замфчень мною: 25.1Х.86, 18—28.Х.87, 31.УШЫ— 

3.]Х.90 и 24.Х.93. Зимою этоть канюкъ не зам ченъ ни разу. 

Въ концЪ октября 1887 года проф. П.Т. Степановъ ирислалъ 

мнЪ старую типичную самку этого вида, убитую въ окрестностяхъ 

ры 
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с. Водяного (3м. у.) во время пролета и отличавшуюся очень 

большимъ ростомъ; къ сожалЪнью, итица была уже настолько испор- 

чена, что перья не держались въ кожф, и поэтому она не могла 

быть сохранена. 

Въ нашихъ краяхъ, гдЪ В. уц1оа11$ и В. ущришиз встрЪчаются 

на совмЪстномъ гнфздованш, несомнфнно существуютъ переходныя 

формы; за болЪе или мене типичныхь В. уаз я принимаю 

такихъ недфлимыхъ, которые, помимо другихъь цвфтовыхъ при- 

знаковъ и размЪровъ, не им$ютъ въ хвостЪ рыжаго цвЪта, за- 

мфненнаго у нихъ буровато-с$рымъ. 

Экземпляръ коллекщи: № 1001 Ф аа. 16.\.90 с. Кочетокъ (3м. у.). 

142. ВШео ушрииз, Гле|\. '). 

1826. Каф со Виео Тлп.......Криницаи (Т), стр. 74. 

1850. Видео сч датаз Весь... . .. Опетпау (1У), 8. 604, п.7, В. 607, п. 8 вег. 

1853: В ь с - Чернаи СУТ), ‘стр 35 10819 

1866. ›„ Ра К ре (Хи стр.э. 

Рябець, ястребь. Мьииоловь, по Криницкому. 

Кринице!й отм$чаетгъ канюка въ систематическомъ каталог$ (Т). 

Чернай считаетъь его нашею лЪтнею птицею (ТУ), прилетающею 

съ половины и до конца марта (УП); въ послфдней своей за- 

мЪткЪ (1Х) Чернай отм$чаеть время прилета канюка въ февралЪ, 

такъ какъ, по его мнфнйо, это— „недалеко оть насъ зимующая 

птица“. А. А. Колесовъ не отмЗтиль канюка ни въ первой своей 

замЪткЪ (Х), ни въ третьей (ХТ 11$), но, какъ сообщилъ мн самъ 

авторъ, онъ раньше смБшивалъь В. ушртиз съ МИуи$ теса$; 

поэтому всЪ его отмФтки, касаюнияся послфдняго вида, должны 

быть всецЪло отнесены къ Вибео уШртиз; игакъ, прилетъ этой птицы 

въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф. отм5чень имъ: 81.01.87, 15.11.88 (Х), 

17.11.89 (ХГЪ!$), 17.11.90, 20.11.91 и исчезновене—(ш И4.): 

23.УШ.88, 14]Х.89, 13.1Х.90 и 4.[Х.91 г. 

По моимъ наблюдешямъ, малый канюкъ вообще— обыкновенная 

наша лЪеняя гнфздящаяся и пролетная птица. Само собою понятно, 

') Запутанная групиа сарычей въ послднее время настолько обра- 
ботана, проф. М. А. Мензиромъ (см. „Отио]ос1е 4и Тигкезбап её 4ез рауз 

а]асетз“. Тлуг. Ц, 11, р. 175—211), что, слБдуя его взглядамъ, я полагаю 

необходимымъ, по крайней м5рЪ относительно налинхъ канюковъ, совершенно 
отбросить старое назван!е—Ви{ео Чезегюгит (Раа4.) асе. 

а и 



о 

что въ западной половинз тубернш и по всей долинЪ р. Донца 

онъ попадается у насъ чаще, чЪмъ въ восточной половин? или въ 

м5стахъ степныхъ. Но и въ лЪсистой части птица эта распред$- 

лена неравномВрно; въ то время какъ въ одной м$Ъетности на, 

пространств н$фсколькихъ квадратныхъ километровъ можно найти 

до 10 гн$здъ, въ другой, повидимому виолнЪ подходящей, едва 

найдешь и одно. Центромъ обитанйя канюковь служать у насъ 

преимущественно значительныя илощади лиственнаго лЪса, расту- 

щаго по склонамъ рЪчныхъ долинъ; рЪже встр$Ъчаютея они въ 

сифшанныхъ и хвойныхъ лЪсахъ. ПослЪ вывода птенцовъ канюки 

рыщуть по различнымъ рощамъ, въ поляхь и степяхъ, гдЪ мноме 

изъ нихъ (особенно молодые), разсаживаясь на копнахъ, остаются 

иногда на ночлегь; обыкновенно же проводял"ь ночь въ лЪеныхъЪ 

опушкахъ. НерЪдко приходится видЪть ихъ, сидящихъ на теле- 

графныхъ столбахъ и проводахъ. 

Прилетають канюки въ масс во второй половинф марта; 

одиночные встр$чаются въ первой трети этого месяца, а запоздав- 

пе летятъ иногда въ первыхъ числахъ апрфля. (19.11.80, ...25.Ш. 

81, ...25.П1.82, 20.11.84, 12—20.1.35, 19.1Ш.—5.1У.86, 14—30. 

Ш.87Т, 15.20—29.1.88, 15—95.Ш.89, 16—23.1.90, 20.П1.— 7. 

ТУ.91, 18.Ш.—4.]У.92, 7—29.Ш...93). Летятъ обыкновенно 

высоко и разсБянной стаей, направляясь на МЕ и не сл$дуя на- 

правлению рЪфчныхЪ долинъ. 

Гн$здятся у насъ канюки преимущественно въ большихь 

окрайныхъ лиственныхъ лЪсахъ; злЪсь они выбирають вершины 

склоновъ или вершины лЪеныхъ балокъ; внутри большихь силош- 

ныхъ лЪсовь я не находиль ихъ гнфздъ; вообще, гнЪздятея 

канюки недалеко отъ лЪсныхъ опушекъ или полянъ. РЪже находиль 

я ихъ гнфзда въ лЪсахь, расположенныхь въ низкихъ частяхъ 

р$5чныхъ долинЪ, какъ напр., въ ольховыхъ рощахь или борахь. 

Въ нЪкоторыхъ излюбленныхъ лБсахъ сарычи гнЪздятся иногда 

такъ близко другъ отъ друга, что образують какъ бы колоню. 

ГнЪздо располагается довольно высоко, но безъ тщательнаго вы- 

бора дерева; большею частью занимаются старыя чужая, покинутыя 

гнфзда, въ зависимости отъ чего и находится ихъ величина. Въ 

лоткахъ сарычиныхЪъ гнфздъ я часто находилъь св же-сорванныя 

соцвЪ'я различныхь древесныхъ породъ, наичаще-— клёна. Къ 

началу второй трети апрЪля бывають обыкновенно закончены 

кладки, состояшля изъ 3 или 4 яйцъ; попадались гнЪзда, содер- 



— 326 — 

жавиия всего одно сильно насиженное яйцо, отличавшееся въ такомъ 

случаЪ очень крунными разм5рами. Лйца имфютъ матовую скор- 

лупу, мелкой или средней зернистости; рЪже скорлупа обладаеть 

незначительнымь блескомъ; цвЪть скорлупы блфдно голубовато- 

или зеленовато-бЪлый; основныя пятна свЪтло-ф1олетово-сЪрыя, 

верхн1я ржавчатыя или ржаво-бурыя; въ наибольшемъ количеств» 

концентрируются они у тупого конца и бываютъ то темнЪе, то 

свфтлЪе. Первое яйцо въ кладк$ наибол$е пятнистое, послЪднее 

же весьма часто имфетъ только основныя пятна, располагаюнаяся 

въ видЪ облачковъ; точно также послЪднее яйцо бываетъ обыкно- 

венно меньшихъ размфровъ, нежели первыя. РазмБры (кл. № 14): 

Длина \—=55::. 54: 58, 59% 9 92 55 о 

Ширина =45,, 44, 43,, 42, 42, 42, 41, 46. 

Птенцы вылетаютъ съ начала посл$дней трети Поня и въ 

началф 1юля, но еще долго спустя надерживаются опушки лЪеа, 

вь которомъ вывелись, и старики продолжають ихъ кормить. 

Пищу канюка составляютъ преимущественно мелюе грызуны, какъ 

полевки и мыши, р%же маленьме суслики п землеройки (Зотех), 

пресмыкаюнияся, какъ почти всЪ наши зм5и, ящерицы и ящурки; 

рЪже таскаеть канюкъ итенцовъ; пожираеть также насфкомыхъ; 

въ 306у одного канюка нашелъ я только-что затлоченнаго Ттоп 

Гаешагаз. На охот$ за быстрыми ящерицами канюки обнаруживаютъ 

подчасъ такую ловкость и проворство, какихъ трудно было ожидать 

оть такой сравнительно неуклюжей птицы. 

Еще при насиживани яиць нЪкоторыя старыя птицы начи- 

наютъ понемногу линять, теряя маховыя второго, а иногда и перваго 

порядка; къ концу августа оперевше обыкновенно свЪжее. 

Отлегъь нашихъ мЪФстныхъ сарычей наблюдается постепенно 

сь конца августа и въ началЪ сентября. Пролетъ бываеть съ 

конца первой трети сентября и въ различные годы прекращается 

то около средины этого мЪеяца, то въ послЪдней трети; въ оди- 

ночку запоздавиие канюки изр$дка встр$чаются въ первой поло- 

винф октября, п только дважды видфль я одинокаго канюка въ 

конф этого мфеяца—24.27.Х.93 г. (15.[Х.80, 20.1Х.81, 17.1Х. 

82, 15.[Х.84, 30.УШ—16.1Х. 14.Х.85, 10 Х—1.Х.86, 7—20.[Х. 

87, 28.УШ — 171.1Х.88, 9 — 15.[Х.10.Х.89, Э7.УПТ— 15.]Х.90, 

20.УШ-—12.1Х.91, 10.1Х.92, 24.УШ—15.]Х.24.27.Х.93). Летятъ 
на средней высот или очень высоко, почти скрываясь оть не- 
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вооруженнаго взора; держатся большею частью большими то ску- 

ченными, то разсЪянными стаями; иногда летятъ растянутой 

вереницей и не придерживаются направленя рЪчныхъ долинъ; 

надъ обфщающими поживу местами п при неспъшномъ пролетЪ 

кружатся цфлымъ обществомъ. 

Зимою я не встрЪчаль малыхъ канюковь въ нашей мЪетности, 

но, какь исключенте, въ одиночку и въ очень коруныя, мягкля зимы 

они могутъ иногда оставаться пу насъ, подобно тому какъ это иногда 

бываеть въ южной части Полтавской губ.; мнЪ былъ доставленъ (въ 

мясЪ) одинъ малый канюкъ, убитый зимою въ окрестностяхъ г. Кре- 

менчуга (времени не могу привесть, такъ какъ экземиляръ отирав- 

ленъ мною вмЪстЪ съ коллекшею въ Академо Наукъ и не отмЪ- 

ченъ въ каталогЪ). 

По окраск$ и росту главную массу нашихъ сарычей ипред- 

ставляютъ формы переходныя отъ типичныхь В. уш!ртаз бур1еи$ ') 

къ формамь близкимъь къ В. ущеагтз—В. уршиаз пибегтецз ?). 

Крайнтя формы наиболЪе р$дки у насъ; формы, стояшая ближе 

къ В. уШршиз, преобладаютъ въ восточной половинЪ, къ западу 

же чаще попадаются боле темныя формы, отличаюцияся обыкно- 

венно и ббльшимь ростомъ. Но рядомъ съ этими крупными тутъ 

же встр$чаются и очень маленьке сарычи, отличающлеся тоже 

очень темнымъ оперенемъ; университетеюй маленький экземпляръ 

(61; 1377) подходить по размфрамь къ В. уШршаз штог 3); 

размфры его (а) и разм5ры моего экземиляра (Ъ), по цвЪту со- 

вершенно похожаго на Аца|а шшиа, слБдуюние: 

у, Ь 

Крыло = 364 366. 

Хвость 135 190. 

Клювь =, 13 92. 

Голая часть илюсны = 40 43. 

Средн палецъ — 91 35. 

Типичные В. ур1таз: мой № 1007 и университетсвй экземп- 

ляръ 1864 года. 

Экземпляры коллекши: №5 65 аа. 30.11.37 р. Теглежка (3м. у.), 59 © аа. 

25.[У.87 с. Кочетокъ (3м. у.), 138 6 ау. 3.УП.38 ПЫа., 149 5 ау. 

1) Огонь. 4и ТатКезал. Глуг. П, р. 195—197 (>. 
2) Та. ; р. 197 (В). 

3) Пла., р. 198—199 (:). 
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29.УШ.38 с. Б.-Даниловка (Х.у.), 549 6 а4. 20.УТ.89 яръ Она- 

ковъ (Волч. у.), 552 6 аа. 17.У1.89 с. Кочетокъ (3м. у.). 561 ® 

аа. 8.1.89 П4., 638 6 аа. 5.УШ.39 с. Покровское (3м. у.), 

728 6 ]чу. 10.[Х.89 окр. г. Славянска, (Изюм. у.), 1007 6 а4. 

15.У.90 с. Кочетокъ (3м.у.), 1129 аа. 16.У1П.90 окр. г. Ахтырки, 

1652 6 аа. 7.ЛУ.93 с. Б.-Даниловка, (Х.у.), 1657 & а4. 18.[У.93 
114., 1692 © аа. 5.У.93 Пула. 

Кол. зоол. музея: № у. 1826 окр. г. Харькова, 6 а4. 1826 П\а., © аа. 

15.1У.64 с. Малая-Даниловка (Х.у.), 61 6 а4. 4.У.37 окр. 

г. Харькова. 

ВЩео Тегох (Сте|.). 

Н$сколько разь приходилось мнЪ замфчать поздно лфтомъ и 

осенью весьма крупныхъ сарычей, которыхъ въ первое мгновене 

можно было принять за СПсаейз; всматриваясь при помощи би- 

нокля въ высоко летящую птицу я убЪждался, что имЪю дЪло съ 

сарычемъ. Однажды (26.ТУ.87) спугнулъ я съ гн%зда, располагав- 

шагося на опушкЪ крупнаго л$са, на дубЪ средней высоты, весь- 

ма крупнаго сарыча, съ почти одноцвЗтнымъ хвостомъ; это все, что я 

успфль замфтить у мелькнувшей и больше не возвращавшейся 

кь гнЪзду птицы. Въ гн$здЪ лежало одно крупное яйцо, разм%- 

ры котораго я покамЪеть помфстиль въ предшествующемь № 

(58, Ж46). Какъ извЪфстно, курганники гнЪФздятся на землф, но, 

быть можегъ, велфдстве неимфн1я подходящихь мЪстъ, онъ и 

занимаеть иногда чуяяя гнфзда на деревьяхъ. Не имфвъ, однако, 

въ рукахъ этихь птицъ и вообще не будучи увФфренъ въ вЪрно- 

сти опредЪленя, я не р$шаюсь вносить курганника въ нашу фауну. 

Сет. Атсифиюо. 

143. АгспЮщео 1адориз (Слте|.). 

ПеВИЬ ТСИО ИИДИ оо бо овоо Криницкий (Т), стр. 74. 

1850. Видео Чадориё ...-.-е. Чернай (ПР), стр. 35. 

1850 а ав Стеграу (ГУ), 5. 604, п. 6, 5. 608. 

1853. › р И Чернай (УП), стр. 31. 

Рябець. Сарычь (2), по Чернаю. 

По Криницкому (№): „самка въ два фута длиною убита подъ 

слоб. Григоровкою (Х. у.) 10 января 1834 г. въ сильные морозы. 

Внутри были остатки Агу!со]а агуаИз“. У Черная сказано (ТУ): 

„ЕгпаЦеп ааз дет Рое Олеотехка, Орагк. (., еп 10 Тапаах, 

уайтеп збагКег Етбзбе“; затЪмъ (ор. с., 5. 608 и Ш), онь го- 
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воритъ, что зимнякъ посфщаегь насъ только зимою; въ „ФаунЪ“ 

(УП) Чернай повторяетъь то же самое. А. А. Колесовъ наблюдалъ 

зимняка въ окр. Х. с.-х. ф. (шт Ш.) 27.11.90 г. 

По моимь наблюденямъ, зимнякъ принадлежить къ числу 

нерЪдкихъ нашихь дважды пролетныхъ и частью зимующихъ хищ- 

никовъ. Какъ пролетная птица, особенно осенью, зимнякъ по- 

является въ нашихь краяхъ ежегодно, но, конечно, не всегда, 

бываеть онъ въ большомь числ$; зимовать же остаются не еже- 

годно, и преимущественно старыя птицы. Повидимому, замоване 

ихь у насъ зависить отъ обимя грызуновъ; такъ напр., зимою 

87); гг. ихъ было гораздо мевьше, чЪфмъ зимою °%/., 1г., когда 

въ нашихь краяхъ было очень много мышей и полевокъ. Держат- 

ся они у насъ ио опушкамъь и полянамъ старыхъ р?Ъдкостволь- 

ныхЪъ лфеовь или избираютъ станщей отдфльныя группы большихъ 

деревьевъ, стоящихъ въ нфкоторомъ отдалении отъ лфсовъ: поль- 

зуются также одинокими придорожными деревьями въ степяхъ или 

по огородамъ. Отсюда зимняки ежедневно совершають иногда 

очень отдаленныя экскурси въ поля и степи; здЪсь они летають 

обыкновенно очень низко или парятъ, держась противъ вЪгра, 

надъ самой поверхностью почвы и высматриваютъ добычу. Зави- 

дя что-нибудь подходящее, зимнякъ быстро останавливается и, 

Чтобы удержаться на мфетЪ, растопыриваеть хвость и начинаетъ 

ДЪлать глубоше взмахи крыльевъ; если замфзенная жертва усколь- 

знула, зимнякъ отлетаеть на нЪкоторое разстояне виередь и 

потомь съ вЪтромъ быстро возвращается на то же мЪсто, ста- 

раясь этимъ маневромь обмануть замфченное животное, считав- 

шее опасность уже миновавшею. Чаще всего въ добычу достаются 

имъ полевыя мыши и полевыя полевки, рф же ловятъ они куропатокъ. 

Весенн!й пролеть и отлеть зимовавшихъ у насъ зимняковъ 

происходитъ въ конц февраля; впрочемъ, иногда наши подаются къ 

Уи раньше: носл5 дне зимняки замЪчаются въ первой половин мар- 

та. Весной замняки летять обыкновенно очень высоко на №Е и во- 

обще— въ меньшемъ числВ, нежели осенью, а иногда пролетъ прохо- 

дить почти незамЪтно. (20.1.82, 8.1.85, 3.1.87, 27.П.88, 

1—13.11.90, 5.1.91). 

Пролетъ и прилеть съ сЪвера начинается обыкновенно позд- 

нею осенью; раньше средины октября я не замфчаль зимняковъ 

въ нашихъ краяхъ; обыкновенно около этого времени показыва- 

ются молодыя птицы, въ начал ноября появляются старики, и 
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пролетъ тянется до глубокой зимы. (19.Х.79, 15.Х.81, 18.ХТ.82, 

30.Х.84, 3.Х1.85, 13.Х.86, 20.Х.87, 23.Х.88. 10.Х1.89, 3.ХГ= 

6.ХП.90, 3.ХП.91, 11.28.Х—29.ХТ.92, 25.Х1Т.93). Каждое усилене 

холода, или вЪтра и снфга прогоняетъ съ сЪвера новыя массы зимня- 

ковъ, которые почти всегда появляются у насъ нфсколько рань- 

ше, чЪмъ до насъ доходить барометрическай птипит. Въ 1890 г., 

наприм., первые въ небольшомъ числЪ и на сибиномъ пролетЪ 

замфчены передъ сильными холодами и снфгомь—3.Хб 5.ХГ- 

пролеть былъ значителенъ; послф перерыва, съ половины ноября 

стали показываться старыя птицы, и въ напбольшемъ числЪ ле- 

тли онЪ между 28.ХГи 6.ХП; легли по одиночкЪ и группами, 

по три, по четыре; держались очень высоко. Въ 1892 г. первые 

молодые показались 11.Х; 12.Х иролетъ прекратился; съ 25 10 

28.Х летфли молодыя птицы, съ 22 но 29.Х[-—старыя. 

Въ 1879 г. мнЪ пришлось наблюдать 19.Х очень большой 

пролегь зимняковъ; цфлый день, почти безъ перерыва, тянули 

молодыя птицы въ направлении Ъ\\, держась на значительной вы- 

сот и на разстояниг одного километра другъ за другомь; при- 

держивались онф возвышеннаго праваго берега р. Харькова; падъ 

городомъ каждый по очереди описывалъ два-три круга и со шаль 

дальше. 

Л почти увЪфренъ, что въ суровыя зимы насъ посфщають 

иногда и спбирсме зимняки— Атсибео раШ@из, Мет. '), но, 

не имЪвъ въ рукахъ очень свфтлыхъ старыхъ птицъ, которыхъ 

приходилось иногда наблюдать, я не рВшаюсь вносить сибирскаго 

зимняка въ число зимнихъ залетныхъ итицъ нашего края. 

Экземпляры коллекщи: № 370 © а4: 20.ХП.86 окр. г. Чугуева (3м. у.), 

423 5 а4. 27.ХП.3$ окр. г. Ахтырки, 500 © }ап. 29.ХП.88 Ила., 

1125 6 лап. 13.11.90 е. Б.-Даниловка, (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 1 © аа. 10.1.34 д. Григоровка, (Х. у.), 1886; 3 6 дах. 

Х1.35 окр. г. Ахтырки. 

Сет. Ацийа. 

144. АдиЙа реппафа (@те].). 

1833. АдиЙа репииа ....... . Вриницкм (П), тетр. 2. 

1853. х >, не Чернай СУ) петр. этот ера 

п. 1 6ег; стр. 49 п. 10; 

1892. 2 С Сте1. .... .Зарудный (ХПИ), стр. 141, п. 12. 

*) „Ого. 4и Тагкезал“ Тлуг. П, р. 164—165. 

РИН 
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Вриницк!Й въ своей рукописи (П) говоритъ, что свфтлый 

орель-карликъ въ Харьковской губерни обыкновенная итица. По 

Чернаю, это—лфтняя наша птица, прилетающая съ половины до 

конца марта (УП) и постепенно исчезающая въ мфстахъ, лежа- 

щихъ къ сфверу отъ насъ (ор. с., стр. 40); на 42 стр. (ор. с.) 

Чернай замфчаеть, что этотъь орель принадлежить степнымь м%- 

стамъ. Проф. М. А. Мензбиръ предполагаеть '), что свЪтлый кар- 

ликъ обыкновенная гнЪздящаяся птица Харьковской губ. А. А. 

Колесовъ наблюдалъ прилетгь этого орла въ окр. Х. с.-х. ф. (т 

НО.): 21.ГУ.90, 22.11.91 и отлеть—2[Х.92 г. Н. А. Зарудный 

считаетъ свфтлаго карлика гнфздящеюся итицею лЪфеныхъ остро- 

вовъ въ окрестностяхъ долины р. Орчика и—р$дкою гнфздящею- 

ся птицею самой долины упомянутой р$ки (ХИ). 

По мопмъ наблюденямъ, свЪтлый карликъ не рЪдкая лЪтняя 

гнфзлящаяся и пролетная птица всей Харьковской губерни; чаще, 

однако, встрЪчается онъ на гнЪздовьЪ въ западной ел половинЪ. 

Обптаеть онъ преимущественно въ большихъ лиственныхъ лЪсахъ, 

растущихъ какъ по взгорьямъ и тянущихся отсюда на высове водо- 

раздЪлы, такъ и въ рзчныхъ долинахъ; рЪже бываетъ онъ въ смфшан- 

ныхъ лЪсахъ; вь борахъ внЪ времени пролетовъ я его не находилъ. 

Прилетаеть къ намъ этотъь орелъ-карликъ въ одиночку до 

половины марта; въ наибольшемь числЪ показываются пролетные 

съ средины марта; запоздавиие видны еще въ концЪ этого м$ся- 

ца или въ первыхъ чиелахъ апр$ля. Летять обыкновенно парами, 

иногда очень близко другъ отъ друга и держатся на средвей или 

большой высотЪ (20.1Ш.37, 14.11.82, 29.1Ш.33, 15.11.34, ...28. 

1.87, ...29.Ш--3.1У.38, 15.Ш.89, 10—15.П1.90, 20—30.Ш.91. 

ЗО 92 53-1: 95) 

Въ началЪ апрФля (10.ГУ.91 г.) орель этоть пристунаеть къ 

постройкЪ новаго гнЪзда или занимаеть старое, служащее ему по 

нЪеколько лЪтъ; чаще, однако, этоть карликъ пользуется ипоки- 

нутымъ гнфздомъ другихъ хищниковъ: канюковъ, коршуновъ, ба- 

лобановь и ястребовъ; поэтому выборъ мЪста, родъ дерева и 

высота, на которой расположено гнЪздо, большею частью зави- 

сять отъ ихъ строителей и прежнихь обладателей. Обыкновенно 

карлики гнЪфздятся у насъ довольно уединенными парами, но 

въ нЪкоторыхь мЪстахъ и въ благопрятные годы приходилось на- 

1) Тре П5. 1884, р. 2308. 
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ходить по нФеколько гнфздъ на сравнительно небольшомъ про- 

странствЪ; такъ напр., въ окрестностяхъ с. Кочетка (Зм. у.) и 

с. Пятницкаго (Волч. у.) мнЪ нЪеколько лЪть подъ рядъ прихо- 

длилось наблюдать на иространствЪ около четырехъ квалратныхъ 

километровъ пять гнфздящихся паръ. Вь окрестностяхь с. Ко- 

четка одна пара этихъ орловъ, воспользовавшись гВмъ обстоятель- 

ствомъ, что пара бЪлохвостыхъ орлановь на этоть годъ заняла, 

другое свое гнфздо, расположилась въ немъ и благополучно вы- 

вела, птенцовъ. ГнЪздятся эти карлики также въ большихъ оль- 

ховыхъ рощахъ, стоящихъ въ водЪ и въ такомъ случаЪ поль- 

зуются гнЪздами сФрыхъ цапель; такое явлен!е наблюдалъ я око- 

ло с. Масловки (Зм. у.); тутъ пара орловъь гнЪздилась въ боль- 

шой колонш Ат4еа стегеа и Мус@сотах сзеиз. Оригинальныя 

гнфзда свЪтлыхь карликовъ находилъ я въ сухихъ лЪфсахъ неда- 

леко оть опушекъ или обширныхь полянъ, по склонамь и въ го- 

ловЪ лЪеныхъ балокъь и овраговъ; гнфздо помфщается обыкновен- 

но на дубахъ отъ 40 до 80 лЪтняго возраста. Одно такое гн%з- 

до (№ 11), хранящееся вь моемъ собранш, помфщалось на лубЪ 

лЪть 40—50, на высотЪ 5 т. отъ земли (большею частью гнЪзда 

мостятея этимь орломъ значительно выше и въ конечныхъ раз- 

вЪтвленяхъ ствола); однимъ бокомъ прислонялось оно къ толето- 

му стволу, но въ гнЪздЪ на этомъ мЪетБ почти не замфтно вдав- 

лен!я; другимъ бокомъ гнфздо упиралось въ довольно тонюй, 

косо-отходяний сучокъ. РазмЪры этого гнфзда, не считая выдаю- 

щихся во всф стороны прутиковъ, сл$дуюние: 

Лламетръ гнЪзда = 400. 

Высота, 190: 

Ламетръ лотка == 220. в 

Глубина ы == 80. 

Вь лоткЪ бываеть немного лыка и тонкихъ прутиковъ. Такъ 

какъ лотокъ довольно плоский, то хвостъ и голова высиживающей 

итицы бывають большею частью хорошо видны сквозь рЪфдкую 

окрайную настилку гнЪзда. Кладка всегда состоитъь изъ двухь 

яиць, и въ ненасиженномь состояши находилъь я яйца свЪтлаго 

карлика съ средины апрФля до начала мая. Промежутокь между 

сносомъ перваго и второго яйца равенъь 2—4 суткамъ; тяжелую 

самку всегда легко отличить въ 10 время, когда она слетаетъ съ 

гнфзда, такъ какъ сравнительно большое яйцо сильно выпячи- 
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ваеть ея брюхо. Лйца имфють овальную форму, болЪе или менЪе 

приближающуюся къ шару; скорлупа ихъ грубо-зернистая, пногда 

съ известковыми бугорками и безъ блеска; свЪяжля яйца бЪлаго 

цвЪта съ легкимъь зеленовато-голубовагымъ оттЪнкомъ; нфсколько 

насиженныя яйца бываютъ выпачканы, а на нфкоторыхъ изъ нихъ 

отъ влажной теплой подстилки гнфзда бываютъ иногда слабые 

ржавчатые мазки. Размфры: 

Длинае =—=161.; 59.3, 61 59.5, 52:5, 9 55.5. 

Ширина = 49,, 49,., 47,, 46,., 46,5, 45 44,,. 

У гнЪзда птицы держатся тихо, да и вообще крикъ старыхъ 

птицъ мнЪ приходилось слышать только въ то время, когда онЪ 

летаютъ. Въ другихь мЪетахъ эти орлы, повидимому, отличаются 

крикливостью; такъ объ этомъ говорять Гольцъ '), наблюдавний 

карликовъ вмЪстф съ ГЭбелемь въ Уманскомъ уЪздЪ, Влевской 

губ., и Ирюперъ *), наблюдавиий ихь въ Македонии; но, быть 

можеть, упомянутые наблюдатели имфли, хотя отчасти, дЪло съ 

темнымъ карликомъ—АдиЙа шила. Молодые, летая вмЪетЪ съ 

стариками, довольно часто покрикивають. 

Птицы, неподвергавиияся еще преслЪдованю и вообще нена- 

пуганныя, довольно довбрчивы и на гнЪздЪ сидятъ такъ упорно, 

что нерЪдко для того, чтобы птица слетзла, приходится долго и 

сильно ударять о стволъ дерева, на которомъ расположено гнЪздо; 

такъ дЪло обстоигь дня два, три; самець, однако, и въ этомъ 

случаЪ гораздо осторожнЪе самки; совсфмъ иначе ведуть себя 

эти орлы при неоднократномъ спугиванш съ гнЪзда, а тЪмъ болЪе 

при преслЪдовани; несколько разъь въ такомъ случаЪ самка не- 

замЪтно слетала сь гнфзла, скрывалась и совершенно бросала 

яйца, а самца не удавалось вовсе замфтить. У одной такой пары 

я нашель яйца расклеванными и опорожненными. Пока въ гнЪзлЪ 

еще яйца, и итицы замфтили, что за ними слЪдятъ, самецъ почти 

не попадается на глаза, такъ какъ съ значительной высоты надъ 

лЪсомъь замфчаеть человЪка и не спускается въ чашу лЪса. Когда 

изъ гнфзда вынимаютъ яйца, итицы парятъ надъ лЪсомъ и часто 

съ огромной высоты слЪдятъ за разорителемъ, но попытокъ къ 

нападеню не длають и затмъ скрываются незамбтно и не 

издавъ ни одного звука. Когда въ гн$здЪ уже птенцы, то какъ 

Е. Ого» 1872151280. 

2) 11а. 5. 59—64. 
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самка, такъ и самець кружатся надъ самымъ гнЪздомъ и даже 

нерфдко послЪ двухъ-трехъ выстрловъ усаживаются гдЪ-нибудь 

недалеко отгъ гнЪзда. 

Самецъ кормить высиживающую самку, и оба родвтеля тас- 

каютъ своимъ птенцамъ главнымъ образомъ сусликовъ, за которыми 

летаютъ далеко въ степи, и другими грызунами; также приносятъ и 

птицъ, какъ напр. Эбагпиз уц]еал1$, Тагбаг сопииии1$; однажды най- 

денъ молодой, едва летаюций коростель Стех ргаёепз1$. Птенцы вы- 

летаютъ въ первой трети 1юля и до конца второй трети этого мВсяца. 

Посл вывода птенцовъ старики держатся больше въ одиночку 

и ночуютъ по окрестностямъ. Охотятся они въ это время въ лЪсахъь 

и по р$фчнымъ долинамъ. Въ лЪсахъ орелъ этотъь летаеть, держась 

обыкновенно на средней высотЪ лЪса, съ замБчательной быстротой 

и поворотливостью, при чемъ все лесное населене выражает 

при его появлевли не меньший страхъ, чЪмъ при появлеши ястреба 

или перепелятника !). Въ р$чныхъ долинахъ онъ летаетъь взадъ и 

впередъ надъ нагорнымъ берегомъ, зорко высматривая добычу. 

Медленно и плавно паря, появляется онъ надъ берегомъ, держась 

обыкновенно невысоко и постепенно подвигается противъ в тра; 

пролетЪвъ нёкоторое разстояве, онъ съ вЪтромъ быстро. возвра- 

щается къ мЪсту отправленя; завидя что-нибудь, онъ останавливает- 

ея и, не производя крыльями видимыхъ движен1й, на одномъ и томъ 

же мБстЪ опускается; не увидавъ ничего, такъ же медленно и безъ ви- 

димыхъ движен1 крыльевъ, подымается часто на громадную высоту *). 

Линять старыя итицы начинаютъ иногда при гн%здЪ, друя 

начинають терять маховыя съ конца Поня и въ 1юлЪ и иногда до 

отлета не успваютъ смФнить всЪхъ большихь маховыхъ. 

1) См. 9. Е Огп. 1872. 5. 280. 

?) Гэтке иолагаеть (Н. бабе. „Оле Уосе\уале Не]со]ап@“ Ъ. 49), 

что птицы (въ частности Виео уц10а115) могутъ подняться въ вертикаль- 

НОМЪ направлеши, не дфлая взмаховь крыльями только аэросталически; 

но стоить только внимательно вемотрфться въ крылья и хвость нпарящей 

птицы, чтобы убЪфдиться, что дфло обстоитъ иначе. Во все время такого 

подъёма отдБльныя части крыла и хвостъ, даже при едва ощутимомъ на 

землБ вЪтрЪ, волнуются, а центръ тяжести перемфшается то къ головФ, 

то къ хвосту; итица всегда въ такомъ случа держится противъ тока, 

который на дальнБишей высот$ можетъ быть инымъ, и тогда птица, опять 

повернется противъ него. Продольная осьеял не всегда приходится прямо 

противъ вЪтра, а весьма часто подъ значительнымь угломъ къ току. Птица, 

поднимается пе какъ аэростатъ, а какъ аэропланъ. 
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Отлеть карликовъ происходить въ первой трети сентября, 

но иногда наши мфетные скрываются въ послЪдней треги августа 

(18—25.У11.90 пи 25.УШ.91); пролеть наблюдается въ кониЪ 

первой трети сентября и тянется до конца второй трети этого 

м$сяца (14.]Х.81, 11.1Х.84, 3.]Х.85, 4—20.]Х.86, 4—15ЛХ.8Т, 

15.[Х.88, 6—10.1Х.89, 27.УШЫ—11.1Х.90, 25.У...91, 31.У... 

..92, Т.1Х.98). Летять на осеннемъ пролетЪ въ одиночку, парами, 

и р5же семьей, состоящей изъ 4 недЪлямыхь; при этомъ держатся 

обыкновенно очень высоко. 

Въ парахъ, которыхъ мнф до сихъ поръ приходилось наблю- 

дать у нась на гнЪздовьЪ, всегда одна изъ итиць оказывалась 

ОЪлогрудою; чаще въ парахъ попадаются бЪлый самець и темная 

самка, и нфсколько рЪже обЪ итицы бываютъ б$лыя; бурый самець 

п бБлая самка при гн$здЪ мнЪ не попадались. У темныхъ самокъ 

всегда есть ясныя сЗрыя пли б$ловатыя пятнышки на внутреннемъ 

краЪ крыла. Два птенца, храняцлеся въ моемъ собран и проис- 

холяпие отъ пары, въ которой самецъ былъ бЪлый, а самка темная, 

имЪють блЪдно-буланыя грудь и брюхо, свБтлЪе, чЪмъ на заднемъ 

изображении у Дрессера '); на зобу у этихъ птенцовъ, какъ у самца, 

такъ и у самки, оперене едва темнфе остальной нижней стороны 

тфла и испешряется ясными, узкими, продольными черно-бурыми 

полосками; подбой крыла у обоихъ бЪлый съ р$дкиами черно-бурыми 
з) 

пятнами (Ад. реппаба уаг. %) °). 

Экземпляры коллекщи: №1 © эт 1.У.87. с. Б.-Даниловка (Х. у.), 2 Ф а4. 

27.1У.37 р. Тетлежка, (Волч. у.), 35 аа. 25.1У.37 овр. Паренскй 

(Волч. у.), 656 © а4. 4.У11.39 окр. г. Чугуева, (8м. у.), 1126 

6 аа. 4.УП.90 с. Шурово (Изюм. у.), 1127, 1128 96 рий. 19. 

1614., 1354 & аа. 10.1У.91 с. Бакировка (Ахт. у.), 1355 © а4. 

14. 1514., 1480 65 а4. 25.УП.85 с. Тростянець (Ахт. у.; отъ 

г. Нейгебауера). 

Кол. зоол. музея: № 67 б а4. 1.У.87 с. Куряжъ (Х. у.). 

145. АдиЙа ти\а, ©. №. Вгефт. 

1833. Адийа реппща? Тет. ... .Криницай (ТП), стр. 77. 

1850. > я п Чернай(.‘ стр...38. 

1850 =. :. 7. Ет. Ст. . Саегпах У), 3.604; п.4, 3. 607, п. 1 15. 

1) Вгаз о{ Епг., \Уо]. У, р. 336. 

2) Огпи®. Аи Тигкезал. Тлуг. П, р. 128—125. 



— ‘336 — 

Криницей виисалъ въ систематическомь каталог нашего 

университета (Т) одинъ экземпляръ карлика, добытый имъ въ 

с. КарасевкЪ (Х. у.) 10 августа 1838 г., подъ назвашемъ АдаПа 

реппайа Теш., но посл видового названйя поставилъ знакъ вопроса. 

Чернай внесь этотъ экземпляръ подъ тЗмъ же назвайемъ и съ 

тфмь же вопросптельнымъ знакомъ въ матеральную книгу зо0оло- 

гическаго музея; въ первой своей работЪ (ПТ) Чернай причисляеть 

орла-карлика къ птицамъ „проживающимь у нась лЬто“ (стр. 33); 

далЪе (ТУ, 5. 604), говорить: „Етвайеп ааз Чеш Роге КагазеуКа 

СПатКо\. Соцу.“; затБмъ (ор. с., 5. 607), онъ помфщаетъ этого 

орла въ числЪ итиць: „О1е ипз \абтева ег \уатшей Тафтезиев 

резисвеп“. Въ двухъ своихъ замфткахъ Чернай говорить объ 

АдаЙа реппаба и считаеть его лЪтнею птицею, но не объясняетъ, 

гнЪздится ли онъ и когда приблизительно прилетаетъ и отлетаеть, 

что указывало бы на самостоятельную находку Аааа реппафа въ 

изелЬдованной имъ мФетности, помимо экземпляра Криницкаго. 

На основан и этого я полагаю, что Чернай имЪлъ въ распоряжени 

одинъ Только упомянутый экземилярь, оказавпийся типичнымь 

АдиЙа пища С. Г. Втейт. 

Сравнительно съ предшествующимь видомъ, темный орелъ- 

карликь у насъ, по моимъ наблюденямъ, довольно рёдкая гнЪз- 

дящаяся птица. Мфетообитане этого орла совершенно сходно съ 

мЪстообитанемъь предшествующаго, но, кажется, темный карликъ 

болЪе лЪеная птица, нежели свфтлый, такъ какъ вн лЪеа попа- 

дается значительно рЪже послЪдняго. Прилетають и отлетаютъь 

оба эти орла одновременно. 

ГнЪздится этотъ орель въ тБхь же м5отахъ, гдЪ и пред- 

шествуюний. Самець въ это время, ухаживая за самкою пли 

развлекая её во время высиживаня, летаеть на различной высот% 

надъ лЪсомь; оть времени до времени онъ перекидывается черезъ 

голову, издавая при этомь двухсложный звукъ, который слогами 

можегь быть переданъ какъ „кикико“; при каждомь кувыркани 

звукъ этотъь повторялся однажды. Вь конц апр$лл карлики ири- 

ступають къ размножению; обыкновенно занимаются ими гыфзда 

другихъ хищниковъ; оригинальной постройки я не видЪлЪ; самка 

сидигь на гнфздЪ еще за нЪсколько дней до снесеня перваго 

яйца. Въ это время и въ первой трети мая находятъь ихь яйца, 

которыхь въ кладкЪ бываеть два. Яйца по разм5рамь нЪеколько 

меньше лицъ А. реппайа и, повидимому, несколько шарообразнЪе. 



Основной цвЪтъ ихъ б$лый съ голубовато-зеленоватымъ оттЪнкомъ; 

въ разрЪзЪ скорлупа сильно окрашена; насиженныя яйца грязно- 

ОЪлаго цв$та. Обыкновенно все яйцо или часть его покрыта очень 

мелкими бурыми крапинками, р5же пятнышками красновато-бураго 

или темно-каштановаго цвЪта; пятенъ этихъ вообще немного и 

стоять они р%Ъдко; на другихь яйцахъ пятна достигаютъ большей 

величины и имфють форму мазковъ, и цвЪтъ ихъ въ такомъ 

случаЪ олЪдный; помимо этихъ поверхностныхъ патенъ, зам чаются 

еще основныя, скорлуиныя пятна и даже площадки блЪднаго 

флолетоваго цвЪта; на одномь яйцф, кромВ небольшого числа 

такихъ пятень, другихъ--нФть и слЗда; но пятна эти велики, и 

одно изъ нихъ имфеть 13—14 шш. въ дламетрЪ; при меньшей 

величин, пятнышки имфють болфе рЪзко очерченные контуры, 

при большей—, наобороть; вся описанная разрисовка присуща, 

яйцу, а не происходить отъ кровяныхъ мазковъ. Разм$ры (кл. № 75): 

Длина —=55,, Био и) 

Ширина = 44, 45, , 44, 44%. 

Ненапуганныя птицы очень довВрчивы и подпускаютъ очень 

близко; съ гн$зда самка сначала слетаетъ только при усиленномъ 

постукивани о дерево, на которомъ оно расположено; слетфвъ съ 

гнЪзда, итица садится гдЪ-нибудь на ближайшемь дерев. Гэбель 

замфчаетъ °), что А. шииа болБе привязачъ къ гнфзду, чЪмъ А. 

реппафа, и скоро возвращается къ нему, будучи съ него спугнуть. 

Конечно, такь обстоить дЪФло, пока птицы не подвергались еще 

неоднократнымъ преслЪдованлямъ. Высиживаеть главнымъ образомъ 

самка, но въ полуденные часы приходилось сгонять съ гнЪзда и 

самца. Въ сожалфнью, мн не удалось наблюдать птенцовъ этого 

орла; два замфченныхь гнЪзда ихъ, заключавпия по два, 

видимо уже сильно насиженныхъ, яйца, были разорены пастухами, 

ходившими со скотомъ въ лЪсу. 

Вс пары наблюдавшихся орловъ состояли изъ совершенно 

одинаково окрашенныхъ, темныхъ птицъ. У пары, убитой въ с. 

КочеткВ (3м. у.) 6.У.36 года (кл. № 75), полбой крыла быль 

темно-шоколаднаго цвЪта, безъ всякой пестрины, да и 06$ птицы 

были очень темно окрашены. Самець, сохраняемый въ моей кол- 

1) См. Е. Ва 4алааз. „Вейтасе гиг Оо]о1е ипа №140101е“. Хаптайша. 

1853, 5. 419 —445, 5. 421. 

Е Оги: 1973105. 126% 

[52] [52] Н. С0мовз. Орнит. фауна ХУ. г. 
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лекщи, и университетеклй экземпляръ типичны; что касается 

самки (№ 1650), то она несомнфнно представляетъь помЪсь А. 

шициа Х А. реппайа. 

Экземиляры коллекщи: № 10006 а4. 1.У.90 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 1650 

оа4. 18.1У.98 Пуа. 

Кол. зоол. музея: № 10 6а4. 10.У11.33 с. Карасевка, (Х. у.). 

АциЙа паема, Меует. 

Криницкй не наблюдалъь малаго подорлика въ предБлахъ 

Харьковской губернш. Чернай смБшивалъ различные виды нашихъ 

орловъ, и поэтому свЪдЪнйя, даваемыя имъ относительно АдаЙа 

паеу!аз или А. паеуа В1т13$., относятся или къ одному изъ слф- 

дующихь видовъ, или даже—ко всВмъ изъ нихъ. Въ музеф нашего 

университета не было экземпляровь разсматриваемаго вида орловъ. 

Мн$Ъ малый подорлакъ нигдЪ въ нашихъ краяхъ не попадался, 

и свЪдБнш о немь я не имЗю. По-моему, область гнЪздовья 

этого орла не захватываетъ границъ нашей губерния, но весьма, 

возможно, что со временемь онъ будеть найденъь у насъ въ 

качествЪ залетной птицы. 

Прим чан!е. Г. Дюбуръ прислалъ мнЪ шкурку орла, убитаго 

въ Ахтырскомъ уфздВ весною 1888 г.; шкурка была очень плоха, 

и мой препараторъ размочиль ее въ водЪ, чтобы нЪеколько 

исправить и набить; такъ какъ это ему не удалось, то онъ, не 

дождавшись моего пр!Ъзда, выкинулъь её. Шкурку эту я не усифлъ 

подробно осмогрЪть и точно опред$лить; помню только, что раз- 

мБры этого экземпляра были чрезвычайно малы. 

146. АциЙа с!апда, Ра|. 

1855. “АдиЙа паема Вт138. (рат.). . Чернай (УИ), стр. 35, п. 9; стр. 41, 

п. 2 бег. 

1866. ы д’ бал. > (ТХ), стр. 8. 

1889. , М. & У’. ... Колесовъ (ХТ Ъ5.). 

Орель. 

Криницк! не упоминаетъ о большомъ подорликв. Показаня 

Черная отчасти касаются орла ковыльнаго, отчасти большого 

подорлика; такъ, сюда относится указан!е времени прилета „А. 

паеу1а В1155.“ въ половин или въ концБ марта (УП); далЪе 

п ч 



(Ор. с., стр. 41), сюда же относится его указане: „при самомъ поверх- 

ностномъ наблюдени у насъ замфтны“ изъ проводящихь л$то 

„могильник (А. пае\ма)“; наконецъ (1Х), Чернай считаетъь ‚А. 

паеу!а“ полезною птицею, истребляющею овражковъ. Проф. 

М. А. Мензбиръ ') полагаетъ, что А. ‹]апса, вЪроятно,—р%дкая 

гнфздующая птица Харьковской губернш. А. А. Колесовь отм$- 

тиль 22.11.89 г. (ХГ 5) прилеть какого-то орла, названнаго 

пмъ: „Орель черный, ‘крикунъ —-АдаЙа пае\а М. & \.“. Впослд- 

стыш онъ убЪдился, что имфлъ дфло съ несоинфннымъ большимъ 

полорликомъ, много лЪть сряду гнфздящимся въ лЪеу г. Черная, 

въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф.; имъ же отм$ченъ прилетъ подор- 

лика (ш 1146.): 20.01.90, 20 ЛУ.9т, 2.]У.92 п—отлетъ: 23.Х.88, 

26.УП.89, 10.Х.90 и 24.УШ.91 г. 

По мопмъ наблюдешямъ, большой подорликъ не р$дкая гнЪз- 

дующая и обыкновенная пролетная хищная птица нашей губернии. 

М$етообитавемъ служатьъ ему до времени вылета птенцовъ болЪе 

или менЪе значительныя площади преимущественно сосноваго или 

смЪшаннаго лЪса; нЪеколько рЪже поселяется онъ въ однообраз- 

ныхъ водораздВльныхъ лиственныхъ лЪсахъ; послЪ времени раз- 

множеня орлы эти кочують всюду, какъ въ различныхь лЪфсахъ, 

такь и въ стеняхъ. 

Прилетаютъ къ намъ подорлики во второй половинЪ марта: 

первые и ранне показываются въ первой половинЪ этого мЪсяца, 

запоздавиие летять въ первой половинЪ апрЪля; на весеннемъ 

пролет$ держатся по одиночкВ, парами или группами по 5—6 штукъ, 

большею частью очень высоко; приходилось случайно зам чать 

этихь орловъ въ просвЪтЪ разорвавшихся облаковъ въ то время, 

когда они кружились надъ этимъ мЪетомъ, вфроятно для ормен- 

тировки; орлы держались на такой высотЪ, что въ подзорную 

трубу казались не больше кобчика. (25.11.32, 20.Ш.84, 10—20 

11.85, 19.11.86, 25.Ш.87, 24.ПШ—16.ТУ.88, 22.24.11 1У.89, 

18—30.1Щ.90, 15—20.1.91, 28.11.99, ...16.1П1...93). 

Гн$злятея у насъ большие подорлики преимущественно въ 

значительныхь сосновыхъ борахъ вли въ головЪ балокъ, заросшихъ 

старымь дубовымъ лзсомъ. Одно гнЪздо найдено въ глубинЪ 

Чугуево-Бабчанской каз. лЪеной лачи (Зм. у.) на высокомь 60- 

лЬтнемъ дубЪ, стоявшемъ недалеко отъ поляны; другое, тоже на 

1) Те Пу. 1884, р. 306. 
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лубф, но на сравнительно небольшой высотЪ, найдено А. А. Ко- 

лесовымъ около фермы. Въ бору Лаптевекой каз. лЪфеной дази 

(Зм. у.) подорлики свили гнфзд.о на толстой, но невысокой соснЪ 

п, несмотря на то, что ихъ крЗико обижали, пользовались имъ нЪ- 

сколько лЪфтъ сряду. ГнЪздо представляеть безпорядочную кучу 

тонкихъ хворостинъ, прутьевъ и стеблей и иметь очень плоскй 

лотокъ. Часто основантемъ гн$зду служитъ старое гнЪздо коршуна, 

канюка или ястреба. Съ конца апрФля, въ началЪ мая и до средины 

этого мЪеяца въ гнЁздЪ находятъ 2 ненасиженныхъ яйца. Въ 

моемь собран хранятся два яйца орла этого вида; одно изъ нихъ 

найдено въ огромномъ бору графа Рибопьера, около мон. Святыя- 

Горы, Изюмскаго уЪзда, другое—изъ окрествостей г. Купянека; 

къ сожалЪнью, время находки мною не отм$чено, такъ какъ яйца 

доставлены мн посторонними лицами, а посл$днее доставлено въ 

1873 г., когла записей я еще не производилъ. 10.У.90 нашелъ 

я подъ гнЪздомъ остатки двухъ только-что разбитыхъ, свЪжихъ 

яицъ. А. А. Колесовъ нашелъ два яйца этого орла 19.\.91 г. 

Яйца имфютъ большею частью правильную эллинсоидальную, рф же 

боле шарообразную форму: скорлупа ихъ довольно грубая, крупно- 

зернистая, матовая или почти матовая, бЪлая, съ малозамЪтнымЪ 

голубовато-зеленоватымъ оттфнкомъ. На одномъ яйцз пятенъ очень 

много, сами они велики и густы, и все яйцо вообще имЪегъ очень 

красивый видъ; другя яйца имфютъ расплывчатый, блЪдно-ржавый 

рисунокъ; основныя пятна и площадки ф1олетоваго цв$та, верхнйя— 

коричневаго; рисунокъ, начиная съ средины яйца, сильно сгущается 

къ тупому полюсу; помимо основныхЪъ и поверхноетныхъ пятенъ и 

илощалокъ, на всей поверхности яйца замЗтны еще очень мелкля 

пятнышки и каракульки того и другого рода. Размфры (кл. № 29): 

ина УТ 66 . 66 

Ширина = 54, 51,2 51. 

У гн$зда птицы держатъ себя трусливо и никогда не напа- 

даютъ на разорителя. Главную пищу этого орла составляютъ раз- 

личные грызуны; поселяясь въ мЪетахь, гдф много овражковъ 

(ЗрегторВ из зибафаз), большие подорлики питаются почти исклю- 

чительно этими вредными грызунами; въ большомъ количествЪ пожи- 

рають мышей, полевокъ и хомяковъ; иодъ однимъ гнЪздомъ найдено 

нЪсколько высохшихъ Ви уп|а11$. Въ одномъ месть большого 

лЪса около с. Кочетка (3м. у.) въ 13887 г. появилось множество 



— 341 — 

лЪеныхъ мышей (Маз зу!уа из), и одинъ молодой орель прожилъ 

туть безвыходно цфлую недЪлю; во всякое время можно было 

слышать его почти безирерывный крикъ, выражавпий его благо- 

душное настроеше, обусловленное обилемъ добычи, и очень часто 

удавалось подкрасться къ самому дереву, на которомъ онъ отдыхалъ. 

Посл вывода птенцовь орлы эти нер$дко встрфчаются въ 

степяхьъ. 

Линька гнфздующихъь птиць наблюдается при насиживан1и 

яицъ, и нерЪдко въ половин 1юля у нихъ уже много новыхъ махо- 

выхъ перваго порядка и рулевыхъ; но осенью линька очевидно 

идеть медленно или даже совершенно задерживается, такъ какъ 

пролетныя птицы въ это время пестры отъ смЪси новыхъ и старыхъ 

перьевъ, пеньковъ же часто совсЪмъ нфтъ. Весной оперене ста- 

риковъ свЪжее, одноцвЪтное, шоколаднаго или кофейнаго цвЪта 

съ МВАНЫМЪ ОТЛИВОМЪ. 

Отлеть нашихь замЪчаетея исподволь съ конца августа или 

съ начала сентября, но иногда, очевидно при недостаткЪ корма, 

нЪкоторые большие подорлики исчезаютъ и раньше; такъ, въ 1889 г., 

3.УШ замфтилъ я уже пролетную стайку. Пролетъь ваблюдается 

съ начала сентября и тянется до средины или до конца этого 

мфсяца, а въ благопрятныя осени и до половины октября вклю- 

чительно (15.1Х.80, 18.1Х.81, 20.1Х.82, 12.[Х.84, 3.4. Х— 14. 

Х.85, 18.[Х.56, 20.1Х.87, 18—923.1Х.88,  2—12.1Х.89, 4[Х—2. 

10:Х:90, 22:24. УШЕ 111х911, ...11:12.Х.92. -..16.Х.93). Ша 

осеннемъ пролет замфчаются обыкновенно одиноко, парами или 

небольшими разсЗянными группами, рЪже летать небольшими, 

болфе тфеными стайками, какъ это было въ 16.Х.93 г. (16 шт.); 

летять обыкновенно высоко и не придерживаются вообще направ- 

лешя рфчныхъ долинъ; нерЪдко не только одиночные, но и стайки 

этихь орловъ, примъшиваются къ стаямъ пролетныхъ канюковъ 

(Вшео уршцз). 

ВсЪ наши старые большие подорлики окрашены совершенно 

однообразно; въ изношенномь оперени цвФть ихь однообразно- 

землистый; у многихъ на хвостЪ наблюдается неясная мелкая 

полосатость; молодые тоже между собою очень сходны; размфры 

нашихъ подорликовъ сильно варьируютъ. 

Экземиляры коллекщи: № 751 & дах. 11.1Х.89 е. Бакировка (Ахт. у.), 753 

оа4. 2.[Х.89 с. Котельва (Ахт. у.), 754 Ф аа. 17.УП.89 с. Баки- 
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ровка (Ахт. у.), 1432 Ф а4. 3.1[Х.55 е. Тростянець (Ахт. у.: 

отъ г. Нейгебауера), 1643 6 а4. 5.У.88 окр. г. Ахтырки 14ет. 

Кол. зоол. музея: № (1.1883) 6 ах. [Х.82 с. М.-Даниловка (Х. у.). 

147. АдиЙа омеп{а!з, СаЪ. 

1847. Адийа паегиз Вт135... . . . Чернай (0, стр. 78. 

1850. ь ы о гь . Саегпау У), 5.604, п. 5; Эбби. 2615. 

1853. ‚ паема „ (р.) . .Чернай (УП), етр. 43, п. 9. 

1866. Е ы „ (рат) .. 5 (ТХ), етр. 8. 

Орель, мозильнииь. 

Чернай въ первый разъ отмЪчаеть орла, поступившаго въ 

нашъ музей съ коллекщей провиз. Галицкаго, поль названемъ 

А. паеутз Вт15з. (Г), но, какъ оказалось изъ подробнаго изученя 

чучела, экземиляръ этоть относится къ разсматриваемому виду. 

Не довЪряя собственнымь силамъ, я посылалъ это чучело въ 

Москву кь проф. М. А. Мензбиру для провфрки моего опрелЪленя, 

и онъ призналь его за несомнЪннаго А. омешайз, Саб. ДальнЪй- 

ппя замфтки Черная могутъ относиться частью къ этому орлу, 

частью къ А. Сапоа, котораго Чернай не отличалъ отъ А. пае\а, 

а можеть быть, и къ А. ВеНаса, о которомь онъ лаеть весьма 

неудовлетворительныя свЪд$н1я. Помфщаю же я его указанйя при 

раземотр$ ни ковыльнаго орла, такъ какъ Чернай даегъ ихъ, руковод- 

ствуясь вышеупомянутымь чучеломъ, а также и велЗдетв!е того, 

что нЪкоторыя изъ нихъ относятся несомнЪнно къ ковыльному 

орлу. Итакъ, онъ говорить (ТУ): „АдиНа паеумз Ву15$. Могильникъ. 

155 ш еп Уерреп зейг оеубрюИсВ, ап! Наоеш з2ет4 апабте Ней; 

Чайег Чег Хаште“; нЪФеколько страницъь далфе (Ор. с., 5. 607) 

Чернай считаеть этого орла нашею лфтнею итицею; въ „ФаунЪ“ 

(УП, стр. 42) Чернай говоратъ, что „(АдаЙа пае\ма)“ принад- 

лежитъь степнымъ м$стамъ нашего края. М. А. Мензбиръ !) совер- 

шенно основательно предполагаеть, что: „Для Харьковской губ. 

подъ именемъ подорлика Чернай вЪфроятно отмЪтильи Ад. @апза, 

и Ад. омешбаЙ$“. ДалЪе *), М. А. Мензбиръ говорить, что гн$з- 

довья ковыльнаго орла: „зе гепсоштет раз 101 а Гезё Чапз 1е$ 

оопуегпетен; Че КпагКо\у её 4е \огопёое, ...“ 

1) Орнитолог. география Европ. Росси. Выи. Т. 1882, стр. 895. 

2) Огп То]. аа Тиагкечфал. Глуг. 1, р. 95. 



Степной, или ковыльный, орель въ прежнйя времена попадался 

у нась чаще, чЪмъ теперь, когда площадь цфлинныхъ степей 

сократилась въ огромныхъ размфрахъ, а заброшенныхъ стоговъ 

стараго сна въ степяхъ уже не видно; въ настоящее время я 

считаю этого орла очень рфдкою л$тнею залетною итицею нашихъ 

мЪеть; о пролетЪ его и о гнЪздовании въ настоящее время я не могу 

сообщить вЪрныхъ свЪдЪн. ИзрЪдка, и то послЪ вывола птенцовъ, 

замфчалъ я этихъ орловъ, сидящихъ на стогахъ и ожередахь, въ сте- 

пяхъ омевскаго и Изюмскаго у$здовъ. СмБшать ихъ съ другими бы- 

ло трудно, такъ какъ характерныя полосы на верхней поверхности 

крыла бросались въ глаза очень р$зко; орловъ же безъ этихъ отмф- 

тинъ я, конечно, могъ принять за большихъ самокъ А. апоа. Въ 

1890 году я уже имЪлъ дфло съ несомнфнными орлами разсматривае- 

маго вида: 11.УП замфтиль я парочку по дорог изъ сл. БЪловод- 

ска, въ с. Колядовку на обширныхъ д$вственныхъ степяхъ, принадле- 

жащихъ Ново-Александровскому государственному конному заводу, 

въ СтаробЪльскомъ у$здЪ; одинъ ковыльный орелъ сидЪль на землЪ 

около кустика дерезы, недалеко отъ дороги и подпустилъ экипажъ 

шаговь на 120; кь сожал$нью, четыре выстр$ла, выпущенные въ 

него мною и моимъ препараторомъ, не произвели никакого дЪй- 

ств1я, и орелъ совершенно скрылся изъ виду; на разстояне версты 

оть перваго на стог сЪна сидфлъь другой, очевидно изъ одной 

пары, но къ нему подъЪхать не удалось. Въ полЪ 1892 г. найденъ 

въ полЪ въ окрестностяхь с. Б.-Даниловки (Х. у.) лохлый экзем- 

пляръ этого орла (очевидно, —подстрЪленный). Перьх его сохранены. 

Относительно гнЪздованйя этого орла въ настоящее время, какъ 

уже сказано, я не имфю свЪдЪнш, такъ какъ ни отъ кого не 

слышалъ объ орлахъ, гнфздящихся на землф или на стогахъ сна 

въ степи. По слухамъ, въ Волчанскомъ у5здЪ было найдено большое 

гнЪфздо какого-то орла на старомъ стогЪ сЪна, недалеко отъ 

опушки лЪса. Препаратору моему сообщали, что довольно давно 

въ Изюмскомъ у. найдено ‘было гнЪздо орла на старомъ стог 

сЪна. Самка сначала сидВла такъ упорно, что ее съ трудомъ 

удалось согнать съ гнфзда. Во время моей экскураи въ 1892 г. 

крестьянинъ х. Очеретянки, Изюмскаго у., Л1омидъ РВинникъ, 

сообщилъ мнЪ, что „лЪтъ двадцать тому назадъ каве-то орлы 

плодились въ дерезЪ (Сагасапа й`ибезсет$), достигавшей мЪстами 

на высокихъ степяхъ болфе чЪмъ вь аршинъ росту, а также и 

на старыхъ, покинутыхъ семил$тнихъ стогахъ сна“. 
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У музейскаго экземпляра уже не видно характерныхъ чалыхъь 

концовъ перьевь на кроющихъ крыла, образующихь явственныя 

понеречныя полосы; на затылкЪ ясное свЪтло-ржавое пятно; 

маховыя и рулевыя ясно и сильно полосаты. Экземпляръ этотъ 

по своей величинЪ превосходить самыхъ большихь нашихъ А. 

с1апса, но уступаеть самымъ маленькимь самцамь А. Пейаса, 

Зауюпу. У моего экземпляра, повидимому годовалой птицы, хвостъ 

и маховыя р$зко и очень сильно полосаты. 

Экземпляръ коллекции: № 1646 (4е{.) 5 ? ап. УП.92 окр. с. Б:-Даниловки (Х.у.). 

Кол. зоол. музея: № 12 6 зг. 1847 окр. гор. Харькова. 

148. Ацийа НеНаса, За\1ету. 

1841. Адийа итремиойз Тет. .. . . Калиниченко (Г), стр. 78. 

1850. р > .. о. : Чернай (ПО), стр. 35. 

1850. я з Вес\.. . . . Слегпау (ТУ), 5. 604, п.3;5.607, п.2 Ъ13. 

1853. > я ... + Чернай (УП), стр. 32, п. 3; стр. 41, п. 2. 

1866. й ы о» я (ГХ), стр. 6. 

1892. ь„ тодйюк, Стеё.. . . .Зарудный (ХП), стр. 141, п. 13. 

Орель, орэль. 

Криницюй не упоминаеть объ орлЪ-могильникЪ. Калиничен- 

ко свидфтельствуеть въ систематическомъ каталогЪ (Г), что 

изъ одного экземпляра, добытаго у насъ, быль приготовленъ 

скелетъ. Чернай говорить (ТУ): „Еграйеп аиз ег Отсесепа уоп 

Сватко\“. По всей вфроятности, указанте это сдфлано на основан 

упомянутаго экземиляра Калиниченко, такъ какъ другого орла 

этого вида изъ нашей местности не было ни во времена Черная, 

ни долгое время послЪ него, и только въ 1886 году туда посту- 

пилъ добытый мною годовалый могильникъ. ЛалЪе (ор. С.Э. 600). 

Чернай неправильно считаеть могильника только кавъ „Блевуосе“; 

въ своей первой замЪткЪ (Ш) и въ „ФаунЪ“ (УП) Чернай назы- 

ваетъ этого орла случайно, наравн® съ @урз ВШуиз (стр. 41), 

залетною птицею нашего края и присоединяеть, что А. ппремаП$ 

встрЪчается лЪтомъ въ стеиныхъ мЪстахъ нашего края (гдз именно?), 

куда его привлекаютъ многочисленные грызуны; въ послЗдней 

своей замЪткЪ (ТХ) Чернай уже окончательно считаетъ могильника 

очень р$дкою залетною итицею. По мнЪн!ю проф. М. А. Мензбира '), 

') 1Ь55. 1884, р. 301. 
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могильникъ долженъ быть обыкновенною гнЪздящеюся итицею Харь- 

ковской губернт. Н. А. Зарудный (ХИ) считаегь могильника 

гнЪздящеюся птицею острововъ лфса около долины р. Орчика 

въ Валковскомъ уфздЪ. 

По моимь наблюденямъ, могильникъ, послЪ бЪлохвоста и 

большого подорлика, самый обыкновенный лЪтей гнЪздяцийся и 

пролетный изъ крупныхъ хищниковъ; нигдЪ, впрочемъ какъ и друме 

крупные орлы, не встрЪчается онъ у насъ въ большомъ числъЪ. 

Обитаеть онъ въ большихъ дубовыхъ или смфшанныхъь лЪсахъ, 

откуда совершаеть свои ежедневныя экскуреш по самымъ отда- 

леннымъ окрестностямъ. 

Прилетають къ намъ могильники обыкновенно около средины 

марта; въ одиночку пли въ небольшомъ числЪ встр чаются и въ 

первой половин этого мЪеяца; пролеть тянется до конца марта 

или до начала апрЪля, что, впрочемъ, бываеть р$дко (15.01.81, 

3.14.1.82, 20.11.84, 20.11.85,...30.П1.2.1У.86, 16.11.87, 18— 

3. 95:.89, 14 20.190 20:0 ГТУ.9Е. 18.01.92. 
6.Ш—5.1У.93). На пролетЪ держатся обыкновенно очень высоко; 

летятъ по одиночкф или парама, рфже группами по 5—8, но 

тогда держатся разсЪянно; при неси шномъ пролетЪ часто парятъ, 

описывая широве круги и высматривая добычу. 

Занятыхъ гнЪздь орла-могильника я самъь не находиль и 

вообще о размножени его знаю очень мало. Одно яйцо этого 

орла доставлено мнЪ изъ Эмевскаго уфзда. Скорлупа его грубо- 

зернистая, безъ всякаго блеска, известково-бЪлая съ едва замЪт- 

нымъ зеленоватымь оттЪнкомъ; по всей поверхности, но въ очень 

небольшомъ числЪ, разбросаны бл дно-ржавчатыя растушованныя 

пятна. РазмЪры его (кл. № 132): длина = 72 шт., ширина = 59 шт. 

Высиживать начинають могильники около половины апр$ля. 

19.1У.37 г. убита мною въ Валковскомъ уЪздЪ прекрасная старая 

самка съ большимъ, совершенно свфжимъ голымъ насфднымъ 

пятномъ на брюхЪ. Летаюнае птенцы наблюдались въ срединЪ 1юля. 

ПослБ вылета птенцовъ, орлы (особенно холостыя птицы) дер- 

жалея вь обширныхъ степяхъ и на поляхъ, гдВ нФкоторые изъ 

нихъ, примащиваясь на стогахъ сна, остаются ночевать или 

летятъ къ небольшимъ степнымъ рощицамъ и байрачнымь лЪ- 

самъ; друге орлы еще задолго до заката солнца возвращаются 

въ нагорные л$са; здЪеь они усаживаются на какую-нибудь 

довольно толстую и высоко расположенную вЪтку старыхъ деревьевъ, 
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стоящихъ на краю л$са и доминирующихь надъ рЪчною долиною 

или надъ обтирною поляною, срубомъ или просЪкою. Мноше изъ 

нихъ скрываются въ большихъ борахъ. Въ это время могильники 

довольно регулярно появляются около обширныхъ болоть и озеръ, 

куда привлекаеть ихъ обиме водныхъ итиць; нерЪдко можно ви- 

дЪть одинокихъ могильниковъ, сидящихъ на пахотЪ. 

Главную нищу этого орла у насъ составляютъ овражки 

(ЗрегторВ аз сиНабиз), и еще ни одинъ орель этого вида не 

былъ убить безъ того, чтобы въ его зобу или желудкЪ не были 

найдены остатки одного или двухъ сусликовъ. Поэтому въ годы, 

когда этогь вредный грызунъ размножается въ большомъ коли- 

чествз, могильники понадаютея у насъ чаще. На падали, даже 

лЪтомъ, при лостаточномь кормф, могильникъ не составляеть 

р%Ъдкости. 

Въ послБдней трети сентября замфчается усиленное перем$- 

щен1е нашихъ могильниковъ; нЪкоторые уже не возвращаются 

на ночлегь къ излюбленнымъь деревьямъ и постененно исчезаютъ. 

Пролеть наблюдается въ начал октября и тянется, конечно не еже- 

годно, въ течене всего этого м$сяца; при обили пащи нЪкоторые 

остаются въ нашихъ м$Фетахъ на непродолжительное время; по- 

слЪднй могильникъ замфченъ мною въ Змевскомъ у$здЪ 9.ХТ.87 г. 

При сифшномь пролегЪ летять очень высоко, въ одиночку и 

парами, во удаленно другъ оть друга, и не придерживаются 

направлен1я теченя рфкъ (20.1Х.80, 25.[Х.85, 16.1Х.82, 2.Х.84, 

90.1Х.85, 15.Х.86; 171 9.1.87, 00.Х:88; ТИХ. 89 18.1Х.. 90. 
Л 

ЛЪтомъ въ нашихъ краяхъ несравненно чаще попадаются 

боле или менфе старые могильники, нежели итипцы годовалыя 

или двухлЬгки; эти послдейя бывають чалце весною и осенью. 

У нашихъ старыхь итицъ все оперене черно-каштановое; на 

плечахъ появляется много чисто-б$лыхъ перьевъ; вся верхняя 

часть головы, затылокъ и шея сверху боле или менфе чистаго 

сливочнаго цвФта. Экземпляръ № 755 очень похожь на изображеше 

А. атигеиз1$ }). 

Прим чанте. 29.1Ш.91 г. поймана пара этихь орловъ въ 

окрестностяхъ с. Безлюдовки (Х. у.) при елБлующихъ обетоя- 

1) Земетох & МепиШег. Моцуеаях т6то!тез 4. ]а Зос1е6 а. Мабаг. 

4. Мозсоп..Т. ХУ, Плуг. 3. 1885, Таб. П, № 1. 
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тельствахъ. Въ полдень крестьяне, бывиие въ пол, замБтили въ 

воздухЪ двухь дерущихся орловъ; черезъ нфкоторое время 00% 

птицы, вцфиившиеь другъ въ друга когтями, свалились на землю, 

въ пылу драки не замЪтили подошедшихь людей и были связаны. 

Лоставленныя мнЪ птицы оказались самцомь и самвою. Очень 

старый самецъ, котораго я нЪкоторое время держаль въ очень 

большомъ. свЪтломъ подвал, отличался очень живымъ характе- 

ромъ, постоянно кричалъ и часто дфлалтъ попытки нападений на 

входившихь въ его помбщене. 

Экземпляры коллекци: № 21 © вг. 19.[У.57 окр. г. Валокъ, 121 6 9т. 

20.11.88 е. Константовка (3м. у.), 755 6 ла. 8.УП.59 с. 

Бакировка, (Ахт. у.), 1391 бад. 29.11.91 е. Безлюдовка, (Х.у.), 

1392 © аш. 14. 11а. 

Кол. зоол. музея: № 37 6 ап. 30.ПТ.86 окр. г. Харькова. 

149. АдиЙа спгузае{из (Тлип.). 

Чернай упоминаеть объ орлф-холзанф всего однажды, а 

пменно вь „ФаунЪ“ (УП, стр. 27), и помфщаеть этого орла 

въ числЪ итицщь, которыя, по его мнфно, со временемь, быть 

можеть, будугъ найдены въ Харьковской губернш; самъь онъ хол- 

зана у насъ не наблюдалъ. 

По моимь наблюденямь, холзанъ не особенно р$дкая не- 

правильно пролетная осенняя или зимвяя птица. Почти ежегодно 

поздней осенью изимою то тамъ, го сямъ въ нашей губернии уби- 

ваютъ нЪсколько экземиляровъ; иногда орлы эти показываются среди 

зимы и ведуть нфкоторое время бродяч!й образь жизни; попада- 

ются почти всегда въ одиночку около большахь площадей лБса 

и преслБдують главнымъ образомь зайцевъ; поэтому, если на 

сЪверЪ наступаетъ очень суровая погода, а въ нашихъ мЪетахъ 

зайцы размножились въ изобили, почти всегда можно разсчиты- 

вать вотрфтить холзана. Особенно большой налетъ холзановъ быль 

между 21 и 27.[.92. г. 

Привожу краткое описан!е и главные размры добытыхъ мною 

холзановъ. 

№ 387. Хвость, вел детв!е того, что крайне рули (6—4— 

4—6) новые, недостигийе еще полной длины, представляется очень 

закругленнымъ; старые рули оббиты. Фонъ вефхъ рулей пепельно- 

сЪрый. На среднихъ руляхъ (1—1) веЪхь черновато-бурыхь по- 

лосъ съ конечною 5; конечная полоса около опушки пера равна, 
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70 шт.; полоса у корня хвоста неясная; остальныя три полосы 

лежать на каждомъ опахалЪ косо и сходятся у веретена, подъ ту- 

пымъ угломъ, вершипа котораго обращена внизъ. На промежу- 

точныхь руляхъ (5—4—8—2—2—3—4—5) тоже 5 полосъ, но онЪ 

округло-зигзагообразны. На крайнихъ руляхъ (6—6) замЪтна ко- 

нечная лента, затБмъ,—короткая округло-зигзагообразная полоса, 

вокругъ которой пепельно-сЪрое поле бЪл$еть въ видЪ узкой 

каемки; 0бЪ полосы лежатъ здфсь только на внутреннемъ опахалЪ 

и не доходятъ до его края; на срединф ширины опахала 06% по- 

лосы соединяются другъ съ другомъ узкой продольной полоской. 

Лобъ и темя бураго цвЪта, нерЪзко переходящаго въ окраску за- 

тылка. эатылочныя перья длинны п сильно заострены; выцвЪ тия 

изъ нихъ блекло-ржавчаты, свфяля— по краямъ ржавыя. Въ опе- 

рен спины перья трехъ возрастовъ; свфяйя изъ нихъ черно-бу- 

раго цв$та; оперенйе груди и брюха свЪжее, темно-бурое. Под- 

хвостье нфсколько ржавчатое. Оперене плюсны выцвЪгшее, грязно- 

бЪловато-ржавчатое. Штаны, заходяние за средиву когтя вытяну- 

таго средняго пальца, темно-бураго цвЪЗта. Оперенше плюсны во- 

кругь основанйя пальцевъ ровно подр$зано. Разм$ры: размахъ= 

2030 шт., крыло=620 шт., хвосгь=810 ти. Радужина орз- 

ховаго цвЪта. Когти очень велики. 

№ 1470. Хвостъ срЗзанъ типично. Средне рули старые и 

очень сильно изношены; на нихъ замфтна довольно широкая ко- 

нечная и еще одна неясная зигзагообразная полоса; остальное поле 

блекло-буровато-сЪрое съ неясною мраморовидностью; бЪлаго цвЪ- 

та нфть. На всЪхъ остальныхъ руляхъ рисунокъ, какъ у А. дарВа- 

пеа !). Въ остальномъ оперени сходенъ съ предшествующимъ; 

на спинЪ оперене, прослужившее три года, совершенно изно- 

шено и побфлЪло, слБдуюцщая перья нфсколько свЪжЪе; на груди 

много рыжеватости. Лобъ темно-бурый. Плюсна ржавая. Штаны 

буро-ржавые и не доходятъ до основаня коггя вытянутаго средняго 

пальца. РазмЪры: размахъ=2000 шт., длина=855 шт., крыло= 

610 шт., хвость=310 шш. Радужина ор%хово-бурая. Когти 

громадны. 

№ 1641 и университетсвй экземпляръ совершенно сходны съ 

предшествующимъ. 

1) Зеуетхо\ & Мепиыег „Хоцу. Ме. 4. 1. Зос1в6 4. Хабаг. 4. Мозеоц“. 

Т. ХУ. 1885. Тлут. 3, р: № Не. п 
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№ 1471 весьма интересень тфмъ, что онъ представляетъ, 

повидимому, помесь А. сптузаез Хх А. поз. Хвостъ этого 

экземпляра срЪзаньъ, какъ у А. с№ызаеба$. ЛЪвое среднее рулевое 

перо очень старое, правое боле молодое; 4—4 рули наиболЪе 

стары; менЪе стары 6—83—3—6 и самые молодые 5—2-—2—5. 

Средше рули сходны съ рулями предшествующихъ экземпляровъ, 

но на прикрытыхъ частяхь замфтна неправильная округло-зигза- 

гообразная полоса; то же можно сказать и про всЪ друпе рули, 

кром5 4—4; перья эти отъ корня до средины длины чисто-бЪлыя, 

безъ сЪраго налета; далБе замВчается довольно узкая косая буро- 

сЪрая полоса, затЪмь идеть пепельно-сфрое поле такой же ши- 

рины, заканчивающееся довольно широкой конечной черно-бурой 

лентой, верхнй край которой косо пересЪкаеть стержень. Во 

всемь остальномъ этотъ экземиляръ сходенъ съ № 3587, но у него 

только лобъ бурый, все оперене передней стороны тла темнЪе, 

зобъ сильно ржавый, подхвостье и штаны тоже. Штаны заходять 

немного за основан1е пальцевъ. Оперене плюсны ерЪзано ровно. 

Размфры: размахь=2165 тт., длина=950 шт., крыло=670 шт... 

хвостъ—=350 шш. Ралужина орфхово-бурая. Когти очень велики. 

Экземиляры коллекщи: № 387 6 а4. 25.Х1.88 с. Мартовая (Волч. у.), 1470 

6 аа. 25.1.92 с. Боровое (Зм. у.), 1471 © а4. 30.1.92 в. Тро- 

стянець (Ахт. у.), 1641 (4е{.) © а4. 28.ХТ.35 Пла. (оть г. Ней- 

гебауера). 

Кол. зоол. музея: № 65 6 а4. 1886 окр. г. Ахтырки. 

150. АдиЙа поыИ$, Рай. 

1851. АдиЙа Гиоа Тетит. 2... Слегпау (У), Ъ. 258. 

1866. „ поз. ...... Чернай (Х), стр. 6. 

Вь первый разь Чернай упоминаеть объ орлф-беркутВ въ 

своей третьей замфткЪ (У), но не указываетъь ни времени, ни 

мфета, гл онъ наблюдаль этого орла. Въ музеф зоологическаго 

кабинета въ указанное время не было чучела беркута. Осенью 

(до 15.ХГ) 1866 г. г. Стрембицкимь убить въ с. Малой Дани- 

ловкф, Харьковскаго уфзда, орелъ, опредФленный имъ какъ А. 

поз Ра|.; Чернай подъ этимъ же назватемъ вписаль въ 1867 г. 

(за № 1) это чучело въ матер1альную книгу зоологическаго ка- 

бинета; имя въ виду этоть единственный экземпляръ, онъ при- 

водить въ своей послЪдней замЪткЪ (1Х) въ чпелЪ птицъ, но его 
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мнфн!ю, залетающихъ къ намъ „случайно или вослЪдств1е особыхъ 

обстоятельствъ“, назване: „Беркутъ (Аа. поз)“. Н. А. СЪвер- 

цовъ, по словамъ ироф. М. А. Мензбира *), предполагает, что бер- 

кугь спорадически гнфздится въ предфлахъ Харьковской губернии. 

Мои наблюдентя и свфдЪня о беркут, хотя и очень отры- 

вочны, но, все-таки, позволяютъ мнЪ признать этого орла рздкою, 

спорадически гнфздящеюся птицею западной части губернш; я 

убБжденъ, что въ прежнее время беркутъ вогрЪчалея у насъ на 

гнфзловьБ гораздо чаще, чфмъ теперь. Въ различное время года 

и въ различныхъ мфетахъ нашего края видфлъ я пары или оди- 

нокихъ орловъ этого вида, кружащихь на значительной высотЪ; 

глубокой осенью и зимою беркуты попадаются на глаза нЪсколь- 

ко чаще, а иногла появляются въ качествЪ неправильно пролет- 

НЫХЬ ПТИЦЪ. 

Г. Нейгебауеръ доставилъь мнЪ перо, выпавшее изъ крыла 

слЪтЪвшаго съ гнЪзда беркута. Гнифздо это помфщалось на ста- 

ромъ дубЪ въ лЬсу с. Тростянца, Ахтырскаго уЪзла. Одинове 

беркуты изрЪдка попадаются л$томъ и въ степяхъ; такъ одного 

изъ нихъ я нЪсколько разъ встрЪчалъ лЪтомъ 1877 г., сИдЯЩИмМЪ 

на стог сЪфна въ степи около ©. Граково (3м. у.). 

№ 1472. Хвость сильно закругленный, въ сложенномъ состоя- 

ши ступенчатый; всф перья одно или двухлЪтн1я, равномфрно и 

не особенно изношены; на среднихъ руляхъ, начиная снизу, ши- 

рокая конечная лента (по веретену 105 тшш.), по краямъ опахала 

поднимающаяся далеко вверхъ; далфе идеть довольно узкое срое 

поле; зат мь— довольно широкая буроватая полоса, полукругомъ 

вдающаяся въ это поле; опять узюй сЪрый ипросвфтъ, и затБмъ 

буровато-сФроватая окраска острымъ угломъ вдается по веретену 

вь чисто-бфлое основанте хвоста. Темный цвЪтъ отъ конца хво- 

ста занимаетъ 290 шш., бЪлый отъь корня но краямъ опахаль— 

180 шт. На всЪхъ остальныхъ руляхъ широкая конечная темная 

полоса постепенно переходить въ сфрый и затЪмъ въ чисто-бЪлый 

цвЪть, занимающий большую часть пера. Все опереве очень тем- 

ное; на зобу примфшивается блекло-ржавый цвЪть. Перья на за- 

тылкЪ и шеЪ длинныя, узк1я, блеклаго цвЪта. Плюсна ржавчатая; 

штаны довольно темнаго бураго цвфта п доходят» до средины сред- 

1) „Орвитолог. географля Европ. Росси“. 1882, ч. 1, стр. 875 и Отгийв. 

Фи Таткезат, Тлуг. Т, р. 71. 



няго пальца; опереше илюсны сильно заходить на задй палецъ. 

Основаше больышихъ маховыхъ бЪлое. Размфры: размахъ = 2100, 

длина =950, крыло=т00, хвость=865. Радужина орЪхово-бурая. 

Когти болыше. 

№ 1451. Хвость срфзанъ прямо; ве перья одного возраета. 

Средше рули бБлые, только на конц замфтна сЪро-бурая поло- 

са въ 60 шт. ширины; на остальныхь руляхъ на внЬшнемъ опа- 

халЪ черно-бурая полоса уже шире и на крайнихъ руляхь она 

иметь около 100 ши. ширины; на внутреннемъ опахалЪ вмЪето 

полосы находятся пятна, которыя къ крайнимь рулямъ перехо- 

дять вь полную ленту. Берхшя кроюшия хвоста чисто-бЪлыя съ 

бурыми конечными коймами; подхвостныя грязно-б5лыя съ блЪдно- 

ржавчатыми концами или боками перьевъ. ВеБ перья съ бфлыми 

основашями. На спинф трехлЬтнее трехцвЪтное оперене. Плюсна 

грязно-песочно-бЪлая: оперене ея ровно подрфзано. Штаны темно- 

бураго цвфта. На внутреннихъ опахалахъ маховыхъ перваго и вто- 

рого порядковъ очень много чисто-бЪлаго цвфта. Перья на затылкЪ 

и шеБ тупы и блеклаго буланаго пвЪфта. Размры: крыло=630 ии., 

хвостъ=330 шт. Радужина красновато-орЪховаго цвЪта. Когти 

сравнительно слабы. 

У одного видфннаго мною экземпляра на всемъ подкрыльь и 

ВЪ хвост было больше бЪлаго цвфта, ч6мъ темнаго. Университет 

сый экземиляръ подходить къ описанию № 1451. 

Экземиляры коллекции: № 1431 6 ]ла0. 30.УП1Т.85 с. Тростянець (Ахт. у.), 

1472 Ф а4. 23.1.92 в. Мерчикъ (Богодух. у.), 1645 (4е{.) Ф аа. 

3.У1.85 с. Тростянецъ (Ахт. у.; отъ г. Нейгебауера), 2040 ©® 

2а у. 7.1.96 с. Б.-Даниловка (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № (1.1867) 6 аи. (до 15.Х1.66) с. Малая Даниловка (Х.у.). 

еп. Найаефиз. 

151. Найаеиз$ а!сШа (Тип. ). 
1827. Найаеюз аеа Гоф. . .Криницюй (1), стр. 76. 

1839. Орёлъь, орелъ (ралф.) .. . . Паесекъ (Очеркъ Харьк. губ.) Х. Г. В. 

Прибав. № 25, стр. 161. 

1889. Адийа а са Тлйр.. .. . Калиниченко (Т), стр. 76. 
1850. Налаею$ аПлеИа ... . .Чернай (ПО, стр. 97. 

1850. о Е: Вт; . . О2егпау (У), 5. 604, п. 2; 5. 607, п. 1. 

1853. Найаёюо$ ы и * > Чернай (У), стр. 29, п. 1. 

1866. НаИаеи „ о еже ы ([Х), стр. 8. 

1888. Орланъ бьъложвостый .. . . Колесовъ (Х). 

1389. Найаеюоз але а 1... .. ь (1), п. 18. 

18392. Найие0$ = „... . Зарудный (ХП), отр. 141, п. 14. 
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Орель. Стъроватенъ. 

Криницюй и Калиниченко оставили много записей объ орла- 

нЪ бБлохвостомъ; изъ нихъ наиболЪе интересны записи, оставленныя 

Криницкимъ; такъ, онъ пишетъ: «ая порода зимою очень чаета 

въ окрестностяхь Харькова»; «6 августа 1829 года убитъ моло- 

дой. Въ такихъ цвфтахъ встрфчается нерфдко на низменныхъ 

мБетахь подъ Деркачевекою волостью (Х. у.)». «Взято 7 апрЪля 

(1833 г.) яйцо изъ гнфзда, найденнаго на вершинф выеокаго дуба 

въ лЬсахь за Мерефою (Х. у.). Указамя Пассека, должно быть 

относятся главнымъ образомъ кь орлану; по его словамъ, это 

обыкновенная птица въ Харьковской губ. По Чернаю (Ш, ТУ), 

орланъ принадлежить къ числу нашихъ обыкновенныхъ осфдлыхъ, 

преимущественно степныхъ птицъ,—встрЬчается чаще зимою и 

истребляеть у насъь различные виды УрегторЬ аз, Маз, Зраах '), 

поэтому является полезною птицею; то же самое повторяетъь онъ 

и далыше (УП, ТХ). А. А. Колесовъ наблюдалъ орлана въ окреет- 

ностяхъь Х. в-х. ф. вь январЪ и декабрь 1888 г. (Х, ХП. Н. А. 

Зарудный считаеть орлана залетною «ет птицею степей, примы- 

кающихь къ долинЪ верхняго течешя р. Орчика въ Валковскомъ 

у$здЪ (ХИ). 

По моимъ наблюдешямъ, орланъ— обыкновенная осфдлая птица 

Харьковской губерни; гдЪ только есть болфе или менфе значи- 

тельныя площади старыхъ лфеовъ, всегда можно разсчитывать 

найти пару орлановъ на гнфздовьЪ; ветрЪфчаясь у насъ чаще дру- 

гихъ орловъ, онъ нигдЬ, все-таки, не водится въ большомъ чиелЪ. 

Наши орланы боле или менфе осфдлы, но въ н5которыхъ исклю- 

чительныхь случаяхъ орлы эти являются у насъ также пролетны- 

ми. Центромъ обиташя орлановъ являются болЪе или менфе зна- 

чительныя площади леса, растущаго по берегамь рЪкъ или въ 

недалекомъ разстояни отъ нихъ; охотно селятся они въ крупныхъ 

поемныхь лЪсахъ; въ соеновыхъ борахъ въ перюдъ размножевя 

орланы мнЪ не попадались. Въ свободное отъ родительскихъ за- 

боть время орланы ведуть бродяй образъ жизни, очень часто 

держатся въ степяхъ около скотныхъ загоновъ, около отаръ овецъ, 

и нерфдко около падали можно ветрфтить до 15 старыхъ и мо- 

лодыхъ орлановъ, оспаривающихъ, и не всегда безуспЬшно, ла- 

комое блюдо у овчарокъ. Нафвшиеь до-сыта, они часто размЪ- 

') СлБиышьъ попадаетъ въ когти орлана, конечно, случайно. 



щаются на одномъ стог сЪна и принимаютъ ‘туть всевозможныя 

позы; въ это время они настолько теряютъ осторожность, что мнЪ 

неоднократно приходилось подъ$зжать къ нимъ верхомь шаговъ 

на полтораста; въ другое время они не подпускаютъ къ себЪ че- 

ловЪка въ открытомъ мВ ст и на шестьсоть шаговъ. Замфчательно, 

насколько зорки эти птицы. Мн$ пришлось наблюдать, какъ 

къ только-что выкинутой дохлой овцф спустилея орланъ, парив- 

пий въ степи на огромной высотЪ; нигдЪ вь небЪ не было вид- 

но другой птицы: черезъь часъ здЪеь было уже шесть орлановъ. 

Зимою орланы приближаются къ гороламь и вообще къ болЪе 

густо населеннымъ м$стамъ; туть они собираются около боенъ п сва- 

лочныхъ пунктовъ; на ночь вся компанйя, одинъ за другимъ, раз- 

летается въ ближайцие и весьма отдаленные лЪса. Повидимому, 

орланы должны страдать оть гололедицы; одинъ обледенъвиий и 

затЬмъ при оттепели промокиий орланъ былъ ипойманъ лЪевикомъ 

и доставлень мнф. При такихъ обстоятельствахъ они вЪроятно 

достаются въ добычу волкамъ. 

Гн$зда помфщаются или на старЗйшахъ дубахъ-великанахъ, 

или на очень высокихъ—, лишенныхъ вЪтокъ на значительную 

высоту отъ поверхности почвы. Сколько я могъ замфтить, орланы 

не избЪгаютъ располагать свое гнЪздо въ довольно близкомъ со- 

сЪдетвЪ съ селами и вообще съ жильемъ челов$ка; по крайней 

мЪрЪ, три мнЪ извфстныхъ гнФзда находились не далЪе 500—700 

т. оть поселенй или лЪеныхъ сторожекъ. Одно гнЪздо въ окрест- 

ностяхъ с. Вочетка (3м. у.) служило парЪ орлановъ около 50 

лЪтъ; кромЪ того, въ разстоянш километра оть него у этой же 

пары было другое гнфздо, куда они и переселились окончательно, 

когда первое, вслФдстве ветхости и постоянной надстройки, не 

рухнуло въ одну бурную ночь. Упомянутое гн$здо было настолько 

велико, что человфкь средняго роста, лежа вытянувитись во весь 

рость или стоя въ центр его на колВняхъ, не быль замфтенъ; 

высота гнфзда отъ многолфтнихь надстроекъ увеличилась до 3/, 

т.; несмотря, однако, на таюме большие разм5ры, сучья п вЪтки, 

составлявшие его основане, имфли не болЪе 30—40 тшщ. въ да- 

метрЪ. (Съ начала марта и до первыхъ дней апр$ля въ гнЪздЪ 

можно найти одно илн два яйца въ ненасиженномь состоянш; о 

кладкЪ, состоящей изъ трехъ яицъ, я не слышалъ; второе яйцо 

въ кладкЪ часто оказывается болтуномъ. Яйца имЪютъ очень гру- 

бую скорлупу безъ всякаго блеска, бЪлаго или едва замфтно го- 

Н. Сомовг. Орнит. фауна Х. г. 23 
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лубовато-зеленоватаго цвфта; просвфчиваетъь скорлупа темно-зе- 

ленымъ цвЪтомь. Размфры (кл. № 1): 

Длина =15, 90 ВО 

Ширина=58., 59, 28, 58. 

Время вылупленая итенцовъ у меня не отм$чено. Старики 

таскаютъ птенцамь въ огромномъ количеств овражковь (Зрег- 

порЬ аз сааба$ и однажды—ти$1е$), за которыми ежедневно 

летаютъ далеко въ степи, куски падали и крупную птицу, кото- 

рую ловятъ около лимановъ. Подъ гнфздомь найдены остатки, въ 

видЪ цфлыхъ конечностей, овцы и свиньи; рыбьихъ костей подъ 

гнфздомъ я не находилъ и не заставаль орлана за рыболовствомъ. 

Осенью орланы нер$дко ловятъ зайцевъ, и мн приносили орлановъ, 

попавших» въ капканъ, наживленный зайцемъ, пойманнымъ самимъ 

орломъ. Въ посл$дней трети мая замЪчалъ я вылетъ итенцовъ. Хоро- 

шо летаюшле птенцы, но надерживаюниеся гнфздовья, попадались 

мн въ началЪ тюля. При забиран1и яицъ или птенцовъ, орланы ле- 

тають надъ гнфздомъ и около него, нерфдко подлетая на вы- 

стрЪлъ, и все время издаютъ не особенно сильный клёктъ, но на- 

падений не производятъ. Въ указанномъ выше случаЪ, гдЪ орланъ 

50 лЬть возвращалея къ одному и тому же гнфзду, у него въ 

живыхъ осталось только нФсколько птенцовъ; остальные у него 

отбирались или полувзрослыми вываливались изъ гнЪзда и черезъ 

нЪкоторое время оказывались съфденными лисицами. Разгаръ линь- 

ки наблюдалъ я въ половинЪ мая, но идетъ она очень медленно 

ий тянется долго; въ началЪ августа 1393 г. попалея мнЪ старый 

ОЪлохвостъ, у котораго въ хвост было всего 6 рулей. 

Какъ уже сказано, въ исключительныхъь случаяхъ орланы по- 

являются у насъ на пролетЪ, и многе изъ нихъ остаются зимовать; 

19.Х.79 г. пришлось мнЪ наблюдать сиъшный, безостановоч- 

ный пролегь большого числа преимущественно молодыхъ орла- 

новъ '); въ одинъ чась насчиталь я 40 орлановъ, тянувшихъ 

на большомъ разстояни другь отъь друга и на средней высотЪ 

съ №МЕ на Э5\У; лет$ли они надъ возвышеннымь правымъ бе- 

регомъ р%Ъки Харькова; надъ городомъ н%Ъкоторые изъ нихъ д$- 

лали одинъ-два круга и спфшили далЪе. 

1) См. стр. 320 и 330. 



Въ нашихъ м$фетахъ встр%чаются лЪтомъ какъ старые, вы- 

сиживающле орланы, такъ и негнЪздяциеся молодые; но первыхъ 

больше. Оперене молодыхъ самокъ совершенно сходно съ пре- 

красно изображеннымь у Дрессера (Уо1. У, р1. 847), старыя же 

птицы несравненно болфе чалые; голова и шея ихъ гораздо свЪт- 

лЪе. Клювъ восково-гороховаго цвЪта. 

Экземиляры коллекци: № 22 6 аа. 27.Ш.87 окр. г. Харькова, 752 ® пт. 

4.1Х.89 с. Котельва (Ахт.у.), 1489 Ф ]п. 20.УП.35 с. Тростя- 

нецъ (Ахт. у.; оть г. Нейгебауера). 

Кол. зоол. музея: № 15 Ф а4. 28.Ш.27Т окр. г. Змева, 24 ® му. 6.Ш.29 

с. Дергачи (Х. у.), 6 а4. 28.ХП.33 окр. г. Харькова, 6 а4. 

31.1.39 с. Лиманъ (3м. у.), 54 баа. 20/]Х.88 окр. г. Харькова. 

Чет. (лгечейиз. 

152. Стсаефиз даШси$ (@те].). 

1865. Сатсаеиз дйЙсиз Л. Ег. @тё. . . Слегпау (УШ), Ъ. 61, п. 1. 

Въ своей предпосл$ дней зам ткЪ (УП) въ числВ вновь най- 

денныхъ у насъ видовъ Чернай только приводить назване кра- 

чуна; свфдЪне это дается имъ послЪ того какъ г. Стрембицюй 

добылъ крачуна въ окрестностяхъ с. Б.-Данпловки, Харьковскаго 

у. (чучело этой птицы сохраняется въ нашемь музеЪ); раньше 

(УП, стр. 40) Чернай полагаеть иредфломъ распространен1я кра- 

чуна къ востоку губернии Клевскаго учебнаго округа. А. А. Ко- 

лесовъ наблюдалъ (ш 4.) пролетъ крачуна въ окр. Х. с.-х. ф.— 

14.[Х.90 г. 

По моимъ наблюденямъ, крачунъ, или змфиный орелъ, хотя 

и попадается ежегодно и во вефхъ изелФдованныхъ мною уЪздахъ, 

но, все-таки, долженъ быть причислень къ довольно рфдкимъ 

лЪтнимъ гнфздящимся и частью пролетнымъ итицамъ разсматри- 

ваемой мЪстности. Мфстообитанемь крачунъ избираеть болЪе или 

мене старые л$са, расположенные въ рЪчныхъ долинахъ и на 

нагорномъ берегу рфкъ; особенно любить онъ разр женные ста- 

рые лЪса, изобилуюние полянами и лужайками; отсюда ежедневно 

совершаетъь онъ свои продолжительныя охотничьи экскуре1и надъ 

рЪчною долиною, въ ольховыя рощи и надъ лесными срубами; подъ 

осень попадается иногда и въ открытыхъ степяхъ. 

Прилетаютъ къ намъ крачуны вообще въ первой половинЪ 

апрЪля; первые показываются иногда съ начала апрфля; на про- 

23* 
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летЪ замфчаются только въ одиночку или парами, при чемъ итицы 

держатся довольно далеко другъ оть друга и летять очень высо- 

ко. (15.1У.81, 12.1У.82, 14.1У.83, 3.[У.84, 4—15.1У.85, 3—16. 

ТУ.86, 10.ТУ.8 7, 15.У:88, 17.1У.91, 15: 0У. 95.29. 1М:93). 

МъЪстъ гнфздовья крачуна ин было извЪстно нфсколько, но 

самихъ гнфздъ я еще не видЪль. Немного лЪтъ тому назадъ пара 

крачуновъ гяфздилась на х. ОчеретянкЪ, въ окрестностяхъ с. 

Б.-Даниловки, Харьк. у.; здЪеь, по сообщеншю кр. М. Ман- 

жоса, изъ одного гнЪзда имъ было вынуто одно крупное шаро- 

образное бЪлое яйцо; теперь въ этой мБетности, вел детве боль- 

шихь сплошныхь вырубокъ, крачуны больше не гнЪздятся. Въ на- 

стоящее время крачунъ несомнфнно гнЪздится въ лфсахъ въ окре- 

стностяхъ с. Мерефы (Х. у.), въ Печенфжекой казенной лЪеной да- 

чЪ, пор. Донцу (Волч. у.), въ лЪсахъ казеннаго Мохначанскаго лЪени- 

чества (3м. у.), въ лЪеахъ по р. Мерлу, около с. Рублевки (Бо- 

голух. у.), около с. Котельвы, по р. ВореклЪ (Ахт. у.), въ окре- 

стностяхъ с. Боровского, по р. Боровой, около впаденя ея въ 

р. Донець въ СтаробЪфльскомь у. и въ каз. Маяцкой лЪеной да- 

чЪ, Изюмекаго узла; г. Воскобойниковъ наблюдальъ его въ Ку- 

пянскомъ у$здЪ. У гн$зда я не наблюдаль крачуновъ и поэтому 

ничего не могу сказать о кладкЪ и времени вылуплен!я птенцовъ; 

повидимому, у крачуна бываегь всего одинъ птенецъ. Съ конца 

второй трети оня я ежедневно замфчаль правильные охотничьи 

перелеты одного крачуна п полагаю, что въ это время (25.У1.90 г.) 

у него вылупилея птенецъ. Въ концЪ Тюля и въ началЪ авгу- 

ста птенцы. становятся почти самостоятельны, но нерЪдко летаютъ 

еще въ сообществ одного или обоихъ родителей; летая со стари- 

ками, птенцы очень часто кричать, крикъ же старыхъ птиць слы- 

шенъ довольно рЪдко. Съ этого времени бродяч1е крачуны чаще 

попадаются на глаза и ветр$чаются нерЪдко на обширныхъ внут- 

реннихъ боровыхь срубахъ, зарастающихъ чернолфсьемъ. 

Охоту крачуна мнЪ приходилось очень часто наблюдать. Под- 

нявшись съ дерева, на которомъ крачунъ отдыхалъ, неподвижно сидя 

на какой-нибудь вЪткЪ на срединЪ высоты дерева, онъ плавно заби- 

раегся на значительную высоту, держась противъ воздушнаго те- 

ченя п почти не шевеля крыльями; загБмъ останавливается надъ 

какимъ-либо пунктомъ и, распустивъ хвостъ, начинаеть довольно 

медленно качать крыльями такимъ образомь, что размахиваеть 

главнымъ образомъ заднйй край вытянутато крыла, передн1й же 
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край, - составляющий ось качан1я, почти неподвиженъ; если ему 

не удается замЪтить что-либо подходящее, то онъ пускается доволь- 

но быстро по вЪтру немного далЗе, поворачивается опять къ вЪтру 

ит. д.; описывая часто очень широме круги, опускаясь и под- 

нимаясь, крачунъ издалека возвращается къ мЪсту отправленя; за- 

мфтиве добычу, онъ долго всматривается и медленно съ неподвижно 

развернутыми крыльями немного опускается; наконецъ, съ боль- 

шой еще высоты, полуподтянувь крылья, вытянувъ совершенно 

горизонтально туловище и хвосгь и далеко опустивъ лапы, все 

скорЪе и скорЪе падаегь на жертву. Въ пылу охоты крачунъ не 

всегда остороженъ; такъ, одинъ изъ нихъ бросился въ тростники 

за ужами въ десяти шагахь отъ стоявшаго пастуха и нЪкоторое 

время не вылеталь оттуда. Схвативъ добычу, что ему далеко не 

всегда удается, крачунъ медленно и низко, надъ самою землею, 

пролетаеть нЪФкоторое пространство, все время безостановочно 

дЪлая взмахи и постененно поднимаясь вверхъ; при этомъ не- 

р$дко удается видЪ ть, какъ длинный висящий конецъ (заднйй) круп- 

ной зм$и извивается въ его лашЪ. Преимущественную пищу кра- 

чуна составляютъь ужи (Тгоропоз пайлх) и черныя гадюки 

(РеПаз ртезбег), за которыми онъ охотится по срубамъ, высмалт- 

ривая ихь съ большой высоты; конечно, ловить онъ п дру- 

гихь нашихь пресмыкающихся (Рейаз Ъегиз, СогопеЙа апз@таса, 

Апощз НасШз, Гасеа и Етепла$). Въ степяхъ крачунъ бросался, 

по вс$мь вБроямямь, на крупныхь Ое@рода. Не знаю, какъ 

у насъ, но въ окрестностяхь ЖелЪзноводска (Кавказь) я самъ 

наблюдалъ, какъ крачуны охотились за расплодивитимися тамъ лЪс- 

ными мышами \). 

1) Не считая нужнымъ предавать печати дневники наблюдений, сдЪлан- 

ныхЪ мною при неоднократныхъ посфщеняхь Крымскаго полу-ова, Кавказа, 

и Закавказья, полагаю, однако, не лишним сообщить здЪсь нЪеколько словъ 

о крачунЪ, тфмъ боле, что г. Радде (Ва@4е. Оги1з Самсазса. 13884, р. 79) 

почти не даетъ свфдфнИ о расиространен1и крачуна на КавказЪ. Съ конца, 

1юня 1889 г. и до половины августа, мнЪ удалось замфтить четыре пары 

крачуновъ, гнфздившихся въ л5сахъ, расположенныхь между ЖелЪзною 

торою и Бешъь-Тау. Три пары тифздились у подошвы послфдней горы и 

одна—на, первой. Гнфзда, изъ котораго въ послфдней трети поля былъ взятъ 

птенець на взлеть и доставленъ мн, не могли найти вторично и указать 

мн. До взят!я птенца, я часто наблюдалъ эту пару, лежа на выдающейся 

скалЪ, на вершинЪ горы. Плицы были очень не пугливы и летали надъ 

моей головой или около меня всего въ нфсколькихъ метрахъ. Въ свободное 
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Линька замфчена въ началЪ 1юля. Отлеть и пролетъ про- 

исходятъь обыкновенно въ первой половинЪ сентября; р$же ви- 

дишь одинокихъ пролетныхь во второй половин этого мЪсяца; 

иногла наши, что бываеть чаще въ засушливое лЪто, скрывают- 

ся вь конц августа. (10.1Х.80, 14.[Х.81, 28.[Х.82, 20.[Х.84, 

17—20.1Х.86, 21.1Х.87, 2—15.[Х.89, 3—14.1Х.90, ...4ЛХ.91, 

...9.[Х.92, 25.27.УШ...93). На пролетЪ осенью встр$чаются въ 

одиночку; въ засуху придерживаются р$чныхъ долинъ или летять 

прямо черезъ степи. 

Что касается окраски, то большинство налшихъ старыхъ кра- 

чуновъь иметь ясный темный нагрудникъ, но цвЪгъ его бл$днЪе, 

чЪмъ у западныхъ; часто приходится наблюдать и такахЪ птицъ, 

которыя на неособенно большой высотЪ кажутся почти бЪФлыми 

снизу. Не имЪвь ихъ въ рукахъ, не р$шаюсь сказать, принадле- 

жать ли онф къ настоящимъь С. са сеиз, или составляютъ пере- 

ходъ къ С. саЙ. уаг. Вуро]еисиз (Ра|.). Молодые имфють очень 

шировй нагрудникъ и крунно пятнисты. 

ПримЪчанте. Осенью 1884 г. одинъ молодой крачунъ вле- 

тБль черезъ разбитое стекло въ только-что отстроенное здане 

Харьковскаго технологическаго института, гдЪ и быль поймань. 

Надъ этимъ крачуномъ довольно долго производились каюе то 

опыты въ одной изъ медицинскихь лабораторий, но въ нашъ 300- 

логическй музей, несмотря на всЪ стараня, онъ не попаль, и 

быль выпущенъ на свободу въ довольно плачевномъ видЪ. 

время птицы цфлыми получасами носились надъ самыми вершинами деревь- 
евъ, растущихъ на вершинв горы; постоянно гоняясь другь за другомъ, 

онф очень часто и долго кричали. Ежедневно въ полуденные часы, то одна, 
то другая птица ложилась на краю лБса, окаймляющалто голое пятно осыпи, 
обращенное къ церкви, и по получасу лежала, на голомъ камнЪ. У подошвы 

горы, на открытомъ мфетф, я подъфхалъ къ одному крачуну, сидБвшему 
на земль, всего на пятьдесять шаговъ. Фигура сидъвшей птицы на фонЪ не- 
большого глинистаго обрывчика, была настолько сгорбленная и раздутая, что 
сначала, я издали принялъ крачуна за, овцу. При моемъ приближеши, птица, сня- 

лась и пролетфла, надь моей головой всего въ 3 ш. Птенецъь жилъ у меня до 

самаго моего отъЪзда, но вынесенный во дворъ не пытался улетвть. Кормилъ 
я его мясомъ и змфями, которыхь находилъ очень рфдко и на которыхъ 

онъ бросался съ жадностью. Вс замфченныя мною тутъ итицы были не- 

сомнфнные С. са]еиз (@те].), а не С. са]. уаг. пуроеиси$ (РаП.) и имфли 

широки, но блфдный нагрудникъ. 6.Х.90 г. замфтилъь я одного крачуна 

на пролетЪ къ З\ на значительной высот надъ долиною Черной р$чки 

въ Крыму. 



Экземпляръ коллекщи № 1475 (4е{.) © а4. 15.УТ.85 с. Тростянецъ (Ахт. у.; 

отъ г. Нейгебауера,). 

Кол. зоол. музея: № 24 дат. 1863 с. Б.-Даниловка (Х. у.). 

Сет. Рап@ои. 

153. Рапдюп Пайаеи$ (лип... 

1819. Рапазю" Найаеиз Тли.. .. . ИКриницюй (Т), стр. 76. 

1850. р 5 2... С2егпау (ТУ), 5. 604, п. 9; 5. 607, п. 5. 

пер 1 пайаен ...... ОКУ, 5. 551. 555: 011 
1853. ы Вазаётя: Г’... ... Чернай (УП), стр. 35, п. 1. 

1866. к А о БО г) (1Х), стр. 3. 

Скоба. 

Криницкй отмФтиль въ систематическомъ каталогЪ (Г) одинъ 

экземпляръ скопы, убитой около р. Донца въ окрестностяхъ 

г. Изюма. Чернай упоминаетъ объ этомъ же экземилярЪ, а также 

присовокупляетъ, что этого хищника видфли весною около р. Ло- 

пани въ окрестностяхъ г. Харькова (ТУ); далЪе (ор. с., 5. 607), 

онъ причисляегь скопу къ нашимъ гнЪфздящимея птицамъ, при- 

летающимъ въ феврал$ и покидающимъ насъ въ ноябрЪ; нако- 

нецъ (УТ, УП, [Х), повторяеть вее сказанное раньше. А. А. Ко- 

лесовъ наблюдаль скопу въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф. (м 1.) 

5.[У.91 г. Членъ нашего Общества испытателей природы, г. Ива- 

новь, сообщаеть мнЪ, что скопа попадалась ему весною во время 

разлива р. Оскола въ окрестностяхъ г. Купянска. 

По моимъ наблюден1ямь, р$чная скопа у насъ довольно обык- 

новенная дважды пролетная и весьма рфдкая, спорадически гнЪз- 

дящаяея въ западной части губерни, птица. Однако, и на про- 

летахъ скопа, хотя и попадалась мн во веЪхъ уЪздахъ, преиму- 

щественно же около большихъ р%къ днфировскаго бассейна и по 

р. Донцу, нигд$ не бывает въ большомъ числЪ. Что касается 

гнфздован1я скопъ въ нашихъ краяхъ, то я, хотя и не находилъ 

гнфздъ этой птицы, все-таки могу утверждать, что гнфздовье одной 

пары находилось въ нагорномъ казенномь лЪсу но берету р. Дон- 

ца, противъ с. Хотомли (Волч. у.) (1878); другая пара гнфздилась 

въ Лесу около г. Ахтырки (1887) и третья пара—около р. Пела 

въ окр. г. Сумь (1886). Заключаю я о гниЪздован!и скошь въ 

указанныхь мЪетахъ изъ того, что пары этихь итицъ попада- 

лись тамъ все лЪто; кромЪ того, одна скопа замфчена 24.[У.89 
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около р. Донца п р. Тетлежки въ окрестностяхъ с. Кочетка (3м.у.), 

на границЪ съ Волчанскимъ у$здомъ, и двЪ друмя—8 и 17.У.92 

около р. Уды, вблизи бора кучца Ващенко; 19.У[ одна скопа 

кружила п летала около с. Водяного (3м. у.) и потянула къ 

озеру Лиману (Зы. у.). 

Весенн!й пролеть скопъ наблюдается около половины марта; 

одиночныя вотрЪчаются съ первыхъ чисель этого мЪсяца, а мо- 

жетъ-быть и съ конца февраля, и до первыхъ чисель апрЪфля; 

вЪроятно, скопы подвигаются къ сЪверу въ перлодъ вскрытя рЪкъ, 

ихЪъ разлива и спаденя. Въ это время зам чены р$дкя одиноч- 

ныя скопы или пары, тянунйя или по прямой лин] высоко надъ 

р$Ьчной долиной къ МЕ, или въ этомъ же направлена нодвигаю- 

иияся быстрыми, но очень размашистыми кругами. ДвЪ скопы ле- 

тЪли однажды, держась другь возлЪ друга, и постоянно кричали. 

(10.11.82, 20.1:83, 15.11.84. 15.11.85, -..31.11:56, 8.11.88, 

..290.Ш.89, 8—92.11.90,` 3.[У.99, ...10.1У.93). 
Самостоятельныя молодыя птицы правильно показываются въ 

течен1е августа мфсяца. Быть-можеть, молодыя птицы появляют- 

сн въ это время на пролет, такъ сказать, открывают его; про- 

летные же старики появляются позже и заканчивають пролеть; 

такъ, молодыя зам$чены мною: 18—20.У11.85, 20.УШ.87, 3. 

УШ.89, 25.У\1П.90, 21.УШ.91, 9.УШ.92 и 21.УШ.93. 

Уже съ конца августа скопы попадаются на глаза нЪеколько 

чаще, и съ первой трети сентября наблюдается настояшай, впро- 

чемь, тоже незначительный пролетъ; тянется пролетъ до послЪд- 

ней треги октября, а иногда, быть-можеть, и въ началЪ ноября. 

(30.1Х.80, 25.Х.81, 20.1Х—10.Х.83, 20.УШЬ—15.1Х.85, ...20. 

Х.86, 14—20.[Х.37, 20.1Х—13.15.Х.88, 10. [Х—7.Х.89, 30.УШЫ— 

15.[Х.90, 21.УШМ—10.[Х.91, 29.УШ--10...[Х.92, 96.УШ...93). 

При сиъшномъ пролетф скопы летятъ высоко, одиноко и парами 

и пересЪкають рЪфчныя долины; при несиьшномъ— тянуть до- 

вольно низко надъ р$чною долиною; летая по ней взадъ и впередъ, 

скопы кружатся и съ высоты бросаются въ глубину р%Ъки на на- 

мфченную рыбу; отдыхать садятся на обнаженныхъ среднихъ, про- 

стирающихся надъ р$кою вфткахъ старыхъ дубовъ. Старыя очень 

осторожны, молодыхъ же не особенно трудно застрЪлить. 10.[Х. 

91 г. зам5чена смЪна маховыхъ у старой птицы. 

Прим чан!е. НерЪдко приходится слышать оть рыбаковъ, 

что имъ случалось видЪть круиныхъ щукъ, у которыхъ въ спи- 
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нЪ торчали полусенивиия лапы или когти скопы, не разсчитавшей 

силы и бросившейсл на слишкомъ крупную рыбу. 

Экземпляры коллекши: № 539 © а4. 241У.89 р. Тетлежка (Волч. у.), 
1100 6 му. 31.УШ.90 х. Замуруевь (Х. у.), 1642 (@е{.) 6 

а4. 15.Х.38 окр. г. Ахтырки (отъ г. Дюбура). 

Кол. зоол. музея: № 6 а4. 1819 окр. г. Изюма, 90 65 пу. 20.У11.385 с. 

Кочетокъ (5м. у.). 

еп. Азиг. 

154. Аз{иг райитБаги$ (Тлип.). 

1767. Ястребы большие .... . Горленской (Хроногеограф.  описаше 

г. Харькова). 

1773. р я ..... Лесевицюый (Описане г. Мерефы). 

1827. Азии“ рёитфатиз Т. . . Кринищий (Г), стр. 72. 

1830.0”. х „.. . Калиниченко (15194.). 

1839. Ястребъ-юлубятникь .. . Паосекь (Очеркъ Харьк. губ.). Х. Г. В., 

прибавл. № 25, стр. 162. 

1850. Азии’ райитфатиз Т,. . . С2егпау (ПУ), В. 605, п. 16; Ъ. 607, п.2. 

1858: 1, ы 2. Чернай су), стр. 29.1: 2. 

1866. „ р ИЕ з (Жест 8 

1888. Ястребъ большой . Колесовъ (Х). 

1889. Азёиг райилтфалчия. Вес. . 5 Юн ие 16. 

Голубятникь, рябень, ястребь. 

Горленской и Лесевиций свидЪтельствують 0 многочислен- 

ности ястребовь въ Харьковскомь уЪфздЪ. Криницюй, Калиничен- 

ко, Пассекъ и Чернай—во всБхъ своихъ замткахъ— считаютъ 

ястреба обыкновенною нашею осфдлою итицею. А. А. Колесовъ 

наблюдаль ястребовъ въ окр. Х. с.-х. ф. въ январЪ и декабръ 

1888 г. (Х, ХП. 

По моимъ наблюденямъ, ястребъ у нась довольно обыкновен- 

ная осЪдлая итица; вотрЪчаетея онъ у насъ всюду, гдЪ только 

есть крупные участки стараго лЪса, или—въ небольшихъ, но ста- 

рыхъ островкахъ лфса, сохранившихся тамъ, гдЪ нЪеколько де- 

сятковъ лФтъ тому назадь были больния площади лЪеовъ. ГнЪз- 

дятся ястребы въ большомъ отдалени другъ отъь друга, и, если 

съ перваго взгляда кажется, что они у насъ водятся въ большомъ 

числЪ, то это происходить вслЪдетв!е того, что одна пара ястре- 

бовъ во время кормленля птенцовъь ежеминутно встрЪчаетея 10 

тамъ, то сямъ въ обширной области своей охоты. МЪстообитанте 



ястреба составляютъ преимущественно старые лиственные л$са,— 

дубовые, ольховые и см5шанные; рЪже поселяются они въ большихъ 

сосновыхъ борахъ; отсюда они летаютъ за добычею въ лЪса, рощи и 

на луга; встрфчаются иногда и въ степныхъ байрачныхъ лЪсахъ. 

Для гнфздовья избираются въ упомянутыхъ л$сахъ нагорные 

берега рЪкъ, опушки и лесные овраги; вообще, —тЪ же м$ета, гдЪ 

гнЪздится большинство лЪеныхъ хищниковъ; если оврагъ очень 

длинный и вытягивается въ длинную лЪеную балку, гнфздо ястре- 

ба можно встрЪтить въ головЪ этой балки въ глублнЪ лЪса; гнЪз- 

дятся также ястребы въ окрестностяхь поселенй, расположен- 

ныхъ около лфсовъ, и въ лфсахъь около лимановъ. Собственное 

гнфздо ястреба помфщается на высокихъ прямыхъ дубахъ, по воз- 

можности, лишенныхь сучьевъ; чаще, однако, пользуется онъ 

гн%здами другихъ хищниковъ, а потому можно встрЪтить гнЪзда, 

занятыя ястребомъ, расположенныя на другихъ деревьяхъ, на 

осинахъ, напримЪръ. Полную кладку, состоящую изъ 5—4 яицъ, 

въ ненасиженномь состояни можно найти съ первыхъ дней апрЪ- 

ля. Яйца, величиною съ круиное куриное яйцо, имфють матовую 

скорлупу средней зернистости; цвгь ихъ свЪтло-голубовато-зелено- 

ватый; при наспживан!и онъ значительно выцв$таетъ, и яйцо 

иметь грязно-бЪлый цвЪтъ. Размфры (кл. № 73): 

Плина \—=56 25 ЭЙ бо 5 6 5 

Ширина=44,, 45 443, 45, 44, 45,.. И 

Въ ростЪ птенцовъ одного выводка, равно какь и въ ско- 

рости оперешя, замБчается большая разница. Птенцы покидаютъ 

гнЪзла съ начала второй трети и до конца 1юня. Линять старики 

начинаютъ во время вылета птенцовъ. Пишу этого хищника со- 

ставляютъ всевозможныя позвоночныя; особенно много вреда при- 

носить онъ лЪсамь, уничтожая въ огромномъ количествв итен- 

цовь. На птичьихъ дворахъ и въ голубятняхъ онъ производить гро- 

мадныя опустошеня. Благодаря своей ловкости и сил (на моихъ 

глазахъ небольшой ястребъ схватилъ крупнаго иЪтуха и унесъ его 

въ лЪсъ), онъ часто избЪгаетъ наказавшя, достающагося неповиннымь 

канюкамь или болЪе полезнымъ, чВмъ вреднымъ, коршунамъ. ПодъЪ 

осень и зимою ястребы ведутъ бродячую жизнь, приближаются къ 

населеннымъ мЪстамъ и производять охоту даже въ городахъ; но 

ни при какихъ усломяхъ не наблюдаль я численнаго увеличенля 

ихъ въ это время. 



Н$которыл самки отличаются огромнымъ ростомъ. 

25.Ш.87 окр. г. Харькова, 14 © ап. 15.УП.37 с. Водяное (5м. 
у.), 15 6 а4. 22.У.87 окр. г. Чугуева (3м. у.), 133 6 ри. 

10.У1.88 с. Дергачи (Х. у.), 134 6 )ау. 29.УШ.88 с. Б.-Дани- 

ловка (Х.у.), 603 6 му. 4.УШ.89 с. Покровское (3м. у.), 1476 

© му. 20.УШ.35 с. Тростянець (Ахт. у.; отъ г. Нейгебауера). 

Кол. зоол. музея: № 12 © а4. 1386 окр. г. Ахтырки, 5, 64 66 м. 1887 

окр. г. Харькова, 51 ри. 7.У1.88 с. Дергачи (Харьк. у.). 

Экземиляры коллекщи: № 12 & а4. 5.П.87 с. Рубежное (Возч. у.), 13 6 а4. 

155. Аз{иг Бгемрез. Меу. '). 

Тювикъ нигдВ у насъ не попадается въ очень большомъ числЪ, 

но, все-таки, можеть быть названъ довольно обыкновенною лфтнею 

гнфздящеюся итицею; рЪже попадается онъ у насъ на пролетахъ. 

Вообще въ качествЪ гн$здящейся, шгица, эта попадается у насъ значи- 

тельно чаше обыкновеннаго перепелятника и какъ бы замфщаеть 

его въ нашихъ мВстахъ. ЛЬйствительно, въ ‘то время какъ пере- 

пелятникъ встрЪчается у насъь чаще вь лфсистыхъ уфздахъ, тю- 

викъ предиочитаеть менфе лЬепстые или степные узлы; въ Сум- 

скомъ и частью въ Ахтырскомъ уу. онъ пока не найденъ, но, по 

всей вфроятности, хотя и въ меньшемъ числ, чЪмъ къ востоку, 

вегрЪчается и здесь. МЪстообитанемь ястребку служать почти 

исключительно ольховыя или смфшанныя съ ольшанниками рощи въ 

рЪчныхъ долинахъ и балкахъ, впадающих въ эти долины. Въ сплош- 

ныхъ высокоствольныхъ ольховыхъ лЪсахъ я пока еще не находилъ 

тТЮвиковъ; не находиль я ихъ также ни въ большихъ борахъ, ни въ 

высоколежащихь сухихъ водораздЪльныхъ лфеахъ. Излюбленными 

местами обитаюня ихъ являются ольшанники или см5шанныя ро- 

щи, стояния въ сырыхъ или болотныхь м$стахъ по лугу и пе- 

рерЪзанныя большими полянами и несками. 

Прилеть тювика бываеть не раньше конца первой трети апр$- 

ля, по крайней мЪрЪ до этого времени я не встр$чаль его въ 

нашихъ мфстахъ; чаше попадаются они во второй половинЪ апр\- 

ля; въ 1893 году большой пролеть замфченъ въ окрестностях 

г. Харькова 30.1У; 5.У—пролеть прекратился. Собетвенно ве- 

сенняго пролета мнЪ еще не пришлось замФтить, а просто зам?- 

чаешь ихъ въ это время сразу въ излюбленныхъ м$стахъ. 

1) См. Оги оо. ЛайтЬчей. 1891. $. 121—151; Иа. 1892. $. 179—181 и 

прилож. къ Вий. 4. 1. ос. 4. Хай. 4. Мозсоц. 1892. Вып. Т., стр. 156—186. 



— 364 — 

Съ прилета они поселяются въ указанныхъ мЪстахь и отыски- 

ваютъ свое старое или строять новое гнЪздо. Въ такихъ то но- 

выхь гнфздахъ, вЪроятно, и происходять болЪе поздн1я кладки. 

Весьма возможно, что тювикъ занимаеть и чужя гнЪзда. Гнфздо 

мостится обыкновенно на невысокой ольхЪз, приблизительно на 

высот 6 т., и не представляеть по способу постройки замЪтныхЪ 

отлич1й отъ гнфздъ другихь мелкихъ хишныхъ птицъ вообще и 

обыкновеннаго перепелятника въ частности; бываютъ они, однако, 

почти всегда меньше гнфзлъ послФдняго, такъ что высиживающая 

птица всегда почти видна, и особенно сильно выдается ея хвостъ. 

Попадаются гнфзда, расположенныя какъ между несколькими вЪт- 

вями, такъ и основанныя на одной вЪткЪ и прислоняюшляся однимъ 

бокомъ къ древесному стволу. Одни гнФзда представляють до- 

вольно безпорядочную кучу вЪточекь, друмя—болЪе компактны. 

Кь сожалЪнью, раньше я не производиль изм5ренш этихъ гнЪздъ; 

лЪтомъ же 1891г. мною изм$рено одно изъ очень маленькихъ 

гнфздъ тювика, помфщавшееся между н%сколькими конечными 

вЪтками осины, и размфры его, конечно приблизательные, оказа- 

лись слЪдующе: 

Ламетръ гнЪ$зда=225. 

Высота 100. 

Ламетръ лотка =150. 

Глубина = 30) 

Въ другихъ случаяхъ, сколько помнится, д1аметръ достигалъ 

3500 шш. и высота больше 200 шт. Все гнЪздо во всЪхь слу- 

чаяхъ было свито изъ тонкихъ ольховыхъ вЪточекъ, на которыхъ 

находились въ небольшомъ числЪ сух1я плодниковыя сережки ольхи; 

пяоскй лотокъ выстилается тонкиуии ольховыми прутиками, и въ 

немъ въ довольно большомъ количествЪ ваходятся чешуйки ли- 

стовыхъ почекъ ольхи и старые сухе листья этого дерева, на- 

падавпие въ гнЪздо, быть-можетъ, случайно. Въ одномъ случаЪ 

въ лоткЪ было немного соломы. Съ начала и до средины мая или, 

въ боле р$дкихъ случаяхъ, въ конц апр$ля пронсходитъ кладка 

лиць. Яйца несутся или ежедневно, или черезъ день. Число яицъ 

въ кладкЪ бываетъ отъ 3 до 5 и, вЪролтно, пормально состоитъ 

изъ 4—5. Яйца имЪютъ плотную, довольно грубую относительно 

величины япцъ, и матовую скорлупу, просв чивающую темно-зеле- 

нымъ цвтомъ. Окраска только-что снесеннаго яйца свЪтло-голубо- 
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вато-зеленоватая '), или совершенно одноцвЪтная, пли на поверх- 

ности яйца зам фены, часто довольно больния, скорлупныя пятна, 

и каракульки голубовато-зеленовато-сфраго цвЪта. Пятна эти на 

яйцахъ, подвергавшихся дЪйстню свЪта, выцвЪталоть, и все яйцо 

становится грязно-сЪро-бзлымъ; на нЪфкоторыхъ яйцахъ пятень, 

повидимому, совс$мъ не бывает: иногда попадаются яйца съ не- 

значительными блфдно-ржавчатыми пятнышками, происхожденте 

которыхъ можно объяснить дфйствнемъ сырыхъ нагр$тыхЪ листьевъ, 

попадающихся въ лоткБ. Размфры (кл. № 30): 

Длина =—41 д 9 40 40, 40:9). 

Ширина—33.. 33, 32.:, 32 9 я 6949. 

Во время постройки гнЪзда и во время насиживаюя тювики 

очень довфрчивы и не стараются, конечно тамъ, гл не териятъ 

отъ него, избЪгать присутетвля человЪка. Высиживаеть, повидимому, 

одна самка; самца приходилось спугивать съ края гнЪзда, но 

при этомь всегда съ гнЪзда слетала и самка. Сидитъь она на 

гнЪздВ очень упорно и нер$дко, несмотря на частые и усилен- 

ные удары о дерево, не вылетаетъь до тёхъ поръ, пока лБзушай 

на дерево не находится у самаго гиЪзда. Посл нЪсоколькихь 

такихъ спугиван!й птица становится болЪе осторожною и слегаеть 

заблаговременно. Нанпадентй на разорителя тювики не производятъ, 

равно какъ и кричать въ этомъ случаЪ рЪдко. Если у тювика, 

забрать первую кладку, то онъ въ томъ же гн$здВ сносить новую, 

но тогда, повидимому, въ ней бываетъ не болБе двухъ-трехъ яицъ. 

Во время высиживан!я самецъ кормитъ самку, промышляя добычу 

вь недалекихъ окрестностяхъ рощи, въ которой расположено гнЪз- 

до. Въ конц мая оли въ начал поня вылупляются птенцы, ко- 

торыхъ бываеть отъ 2 до 5. Самки, повидимому, вылупляются 

раньше и всегда бываютъ замфтно больше ростомь, чВмъ самцы; 

1) Фонъь яиць значительно бодфе голубовало-зеленоватый, чфмъ на 

табличк®, приложенной къ стать въ Ви. 4. Мозеоц. 1892 г.; поэтому, на 

самомъ дфлЪ, рисунокъ выступаеть на нихъ менЪе рЪзко. 

2) А. А. Колесовъ получилъ (15.УП.92) оть одного изъ своихъ быв- 

шихъ учениковъ, г. Галкина, три яйца тювика, добытыя въ 1892 году ВЪ 

имфви г. Посполитаки, въ Керченскомь уфздЪ, Таврической губ. Окраска 

ихъ грязно-бЪлая; размфры: 

Длина =44 43 42,.. 

Ширина=35 35 34... 
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послЪдн!й птенецъ всегда оказывался самцомъ: кромЪ того, въ 

выводкЪ численный перев съ всегда на сторонЪ самцовъ. Въ кон- 

пЪ юня, вь началЪ юля, обыкновенно же къ концу первой трети 

поля птенцы покидають гнЪздо; но еще съ недфлю или дв дер- 

жатся въ ближайшей его окрестности и часто прилетають и са- 

дятея въ него, а быть-можетъ, и ночуютъ въ немъ. Первое время 

послЪ вылета птенцы сообща ловятъ подъ деревомъ различныхъ 

насфкомыхъ и преимущественно прямокрылыхъ, прыгая за ними 

по земл$; при приближени человЪка они подобно кукушкамъ 

взлетаютъ и садятся туть же на нижнихъ вЪткахь дерева. Когда, 

птенцы выучатся порядочно летать, они ловять различныхь на- 

СЪкомыхЪ; преимущественно ловятъ на полянахъ и по пескамъ 

различныхь ящерицъ и ящурокъ, которыхь доставляютъ имъ и 

старики. Птенцы глотаютъ ящерицъ, обыкновенно разрывая ихъ 

на двЪ-три части. Старики тоже не трудятся ихъ разрывать на, 

мелк1я части. Эти же животныя составляютъ главную пищу взрос- 

лыхь птицъ, хотя он не брезгуютъ птичками, мелкими грызуна- 

ми п насфкомыми. Стариковъ во время прокориленя птенцовъ 

можно встр$тить летающими въ обширныхь пустынныхъ пес- 

кахъ; держатся они обыкновенно невысоко (6—10 шм.), но 

нерфдко летятъь надъ самою поверхностью почвы, слЪдуя восЪмъ 

ея неровностямъ. Обыкновенно летаютъ они не очень быстро 

и безъ особенныхъ порывовъ или остановокъ, какъ это дЪлаетъ 

перепелятникъ, но при случаЪ несутся съ огромною быстротою. 

Во время вылета птенцовъ слышится крикъ молодыхъ и старыхъ 

птицъ. Передать этоть крикъ можно приблизительно какь: „йе... 

фей, шей, шеф...“. Самостоятельные итенцы ведутъ бродячй об- 

разъ жизни и не ограничиваются одною рЪфчною долиною, но по- 

сфщаютъ опушки п поляны нагорныхъ лЪеовъ и небольшие боры, 

но никогда не залетаютъ въ города. 

Линька взрослыхъ самцовъ начинается во время вылуиленя итен- 

цовъ и тянется до конца августа или до половины сентября. Самки, 

какъ кажется, начинаютъ линять нЪсколько позже самцовъ. Птенцы 

теряютъ мелкое опереше передней части тБла поздней осенью и 

ужб внф предЪловь нашей мЪстности. ПоловозрЪлыми птицы ста- 

новятся въ первую весну жизни, такъ что гн$Зздятся еще съ птен- 

цовыми маховыми и рулевыми перьями, но съ поперечно полоса- 

тою переднею стороною тЪла. Маховыя и рулевыя смфняютьъ эти 

годовалыя птицы во время перваго гнЪздованя. 
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Отлетъ происходить въ концЪ августа (22.У11.92); въ первой 

половинЪ сентября наблюдается незначительный пролетъ; посл дни 

тювикъ замЪченъ 21.1Х.91 года. На ипролетЪ держатся одиноко, па- 

рами, рЪже по н$феколько; летятъь невысоко, прямо на З и 55\, 

не придерживаясь р$зчныхъ долинъ, лежащихъ въ неблагопраятномъ 

направлени. На зиму у насъ не остается ни одной птицы этого вида. 

У однихъ взрослыхъ самцовъ верхняя часть груди имфетъ 

бол$е или менфе чистый бЪлый фонъ, у другихъ фонъ маскирует- 

ся дымчато-ржавчагымь цвЪтомъ. 

Экземиляры коллекщи: № 137 © а4. 10.УП.37 уроч. „Красный лфеъ“ (5м. 
у.), 405 & зэх. 14.У.88 уроч. „Кузовокъ“ (Волч. у.), 518 © аа. 

30.1У.89 окр. с. Маеловки (3м. у.), 659 5 ]ау. 10.УП.89 Пяа., 

660 5 ау. 14. И14., 1101 6 ап. 6.УП.90 с. Боровское (Староб. 

у.), 1102 $ а4. 14. Пла., 1103 © ду. 14. Ийа., 1104 & ду. 1. 

1514., 1249 & ау. :0.УП.90 окр. г. Харькова, (дача Чунихина), 

1250 © ау. 3.УШ.90 Пу4., 1385 ® му. 11.УП.9Т с. Краснянка, 

(Куп. у.), 1386 © у. 14. Ил4., 1387 ® му. 10.УП.91 р. Боро- 

вая (Староб. у.), 1388 6 ау. 14. Па., 1389 6 дах. 14а. п., 

1395 5 ]ау. 1.УП.91 с. Краснянка (Куп. у.), 1408 6 а4. 10. 

УП.91 р. Боровая (Староб. у.), 1409 Ф аа. 14. И\4., 1410 5 

]ау. 11.УП.91 с. Краснянка (Куп. у.), 1411 6 ау. 14. Пуа., 

1412 5 му. 26.УП.91 с. Андреевка (Зм. у.), 1418 му. 14. 114., 

1414 6 пу. 14. 14., 1415 6 лу. 14. П\@., 1416 6 аа. 11.УП. 

91 с. Краснянка, (Куп. у.), 1688 5 а4. 2.У.93 окр. г. Харькова 

(отъ г. Чунихина). 

Сет. Асерищек. 

156. АссрИег пгзиз (Тлип.). 

1767. Ястребы малые. ..... Горленской (Хроногеограф. описаше гор. 

Харькова). 
1773. Е: о с... Лесевицюай (Описане г. Мерефы). 

1830. Еасо №5из Тлт..... . Криницюш (1), стр. 75. 

1850. Азии’ зи ....... Червай (Ш), стр. 27. 

1550. ›„. №5 Г... ..-.. (С2еглау (У), В. 605, п. 17; 5. 607, п. 3. 

1853. И 58 т... . «. Чернай (УП), стр..29, п. 8: 
1866. :: О КЕ >. (Ху стр. 58: 

1888. Ястребъ малый... .. . Колесовъ (Х). 

1889. №5и5 сопитиии$ [е55.. .. ь. (ХО; и. 17. 

1892. Асериег тазиз, 1... .. Зарудный (ХП), стр. 141, п. 15. 

Боробъятникь, рябець, кобеиь, ястребъ. 

Ве наши наблюдатели считають перепелятника очень обык- 

новенною осфдлою птицею Харьковской губернии. А. А. Колесовь 
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наблюдалъ перепелятниковъ въ январЪ и декабрЪ 1888 г. (Х,ХП. 

Н. А. Зарудный считаетъ его гнздящеюся птицею (1890) л5еныхь 

острововъ въ степяхъ, окружающихь долину р. Орчика. 

По моимъ наблюдевямъ, перепелятникъ у насъ очень обыкновен- 

ная пролетная и зимующая, р$же гн$здящаяся п частью осфдлая пти- 

па. Въ степной восточной части губерн онъ встр чается, особенно 

на гнЪздовьВ, рфже предшествующаго вида, въ западной, наобо- 

ротъ. Что касается осЪдлости этого хищника, то я не рЬшаюсь утвер- 

ждать, Что зимою попадаются именно наши перепелятники; по 

окончанши пер1ода размноженя птицы ведутъ бродячй образъ 

жизни, и поэтому трудно сказать, каюме именно встрЪчаются у 

насъь зимою, т.-е. наши или налетные; но, судя ио тому, какъ это 

бываетъ въ другихъ мФстахъ, взроятно, нЪкоторые изъ нашихъ 

дфиствительно болБе или мене осЪдлы. Центромъ мфстообитан1я 

перепелятникъ избираеть опушки и балки крупныхь нагорныхъ 

ЛЪсовь или небольние лЪса и рощи, разсВянные по долинамъ рЪкь; 

не р$5докъ онъ также въ см$шанныхь и чисто сосновыхъ борахъ, 

хотя въ лиственныхъ встрЪчается, все-таки, чаще; самцы и очень мо- 

лодые птенцы именно туть п держатся; отсюда они залетають 

въ глубину большихъ однообразныхъь лЪсовъ п въ кустарныя 

опушки; самки, кромЪ того, охотятся по полямъ, лугамъ и изрЬдка 

залетають въ степные терняки. 

Время весенняго появленя пролетныхъ перепелятниковъ очень 

трудно установить, во-первыхъ, потому, что весеннй пролетъ не- 

значителенъь и, во-вторыхъ, очень неправиленъ; это скорЪе пре- 

рываюшляся кочевки, вполнЪ зависяния отъ передвижентя мелкихъ 

зерноядныхъ итицъ и косвенно—отъ метеорологическихь условай 

конца зимы и начала весны; приблизительно происходить перемЪ- 

щен1е перенелятниковъ въ течене марта м%сяца. 

ГнЪздятся у насъ переиелятники въ вышеуказанныхъ мФетахъ и 

р$ёже— въ борахъ; преимущественно избираются для этого густыя 

опушки п склоны л5сныхъ балокъ, сравнительно недалеко отъ впаде- 

ня ихъ въ рчныя долины. Мостять гнЪзда перепелятники въ на- 

шихъ краяхь скорЪе на деревьяхъ средняго или молодого возраста, 

чЪмъ на старыхъ, и—на высотЪ отъ 2 до 8 ш.; выбираютъ они пре- 

имущественно густыя вЪтвистыя деревья, и поэтому гнфзда ихъ 

часто попадалтся на дивихъ плодовыхъ деревьяхъ; гнЪздо пом$- 

щается или между несколькими сближенными вершинными вфтвя- 

ми, или на боковой вЪткЪ на нЪфкоторомъ разстоянйи отъ ствола. 
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ГнЪздо одной пары помфщалось на нижней вЪткЪ старой сосны 

на разстояни около 2 ш. оть ствола и на высотЪ 4 шт. отъ земли; 

гнЪфздо это было несколько скрыто большимь числомъ корявыхь 

вфточекь и хвоями. ЗамЪчательно, что гнЪздо это висЪло у края 

широкой профзжей боровой дороги. Гнфзло представляеть безно- 

рядочную кучу тонкихъ вЪточекъ и прутиковъ; плосюй лотокь 

выстилается этимъ же, но боле тонкимъ матераломь, а также 

клочками шерсти и лыка. Разм5ры одного гнЪзда (ш зм): 

Лламетръ гнзда=330 

Высота, и —=190 

Лламетръ лотка =145 

Глубина но = ВЕ 

Полную кладку, состоявшую изъ 4—5 ирЪже 6 яицъ, въ не- 

насиженномъ состояни находиль я съ начала мая и до начала 

1юня. У вефхъ яицъ, сравнительно съ ихъ величиною, скорлупа 

довольно крупнозернистая безъ блеска; насиженныя и подвергав- 

шляся треню яйца имфють ничтожный блескъ; просвЪчиваеть 

скорлупа темно-зеленымъ цвЪтомъ. Основной цвЪть яицъ свЪтло- 

голубоваго-зеленоватый; на одномъ яйцЪ поверхь этого фона раз- 

сЪяно очень немного ржавыхъ пятнышекь, совершенно же одно- 

цвфтныхъ яиць въ кладкахъь нашихъь перепелятниковъ я не на- 

ходиль; друмя яйца имЪють въ большемъ или менршемъ коли- 

чествЪ основныя сЪро-ф1олетовыя и поверхностныя ржаво-бурыя 

и черно-бурыя пятна и площадки; у однихь— пятна концентри- 

руются у тупого, у другихъ—около остраго конца; иногда иятна, 

имфють оливково-бурый цвЪгь; попадаются яйца, у которыхъ, 

начиная отъ тупого полюса почти до средины, окраска темно- 

ржавая, облачная съ нЪеколькими р$зкими черно-бурыми кляк- 

сами; на другой половинЪ находятся больния темно-бурыя пятна; 

пятна эти вытянуты, ио отношентю къ длинной оси, спирально и 

указываютъ, что яйцо, выходя тупымъ концомъ изъ клоаки, им ло 

вращательное движене слЪва направо. Разм$ры (кл. № 15): 

Длина —38 39, 38;3 38. 37,5, 40,:, 40,,,41 41,., 41,., 42 43 

Ширина—31, 31, 31, 30,. 30... 31...32 ;32 32, 33:4 32; 32... 

Какъ въ другихъ мЪетахъ, такъь и у насъ, если забрать одно 

или два яйца у птицы, только-что начавшей высиживане, то 

она тотчасъ же сносить дополнительныя. Сь большою яростью 

и съ крикомъ, похожимъ на быстро повторяемое: „кли, кли, кли...“, 

Н. Сомовз. Орнит. фауна Х. г. 24 
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нападаетъь высиживающая самка на разорителя; при этомъ она 

чрезвычайно ловко маневрируеть въ самыхъ густыхъ чащахъ; самецъ 

держится обыкновенно гдЪ-либо недалеко и не всегда нападаеть 

на врага. Нормально птенцы покидають гнфздо въ послЪдней 

трети 1юня и въ началЪ юля, и спустя двЪ-три недфли стано- 

вятся совершенно самостоятельны; въ 1898 г. самостоятельными 

птенцы сдЪфлались только около половины августа. 

Благодаря своей ловкости, быстротЪ, отвагЪ и прожорству, 

перепелятники, особенно во время кормленя птенцовъ, въ выс- 

шей степени вредные хищники; главную пищу ихъ составляють 

мелюя птички, которыхъ они хватаютъ на лету и подкарауливая 

ихъ изъ засады; самки ловять и боле крупныхъ итицъ, напр. 

горлицъ; рЪже охотятся перепелятники за мышами и насЪкомыми. 

Линька у старыхъ птицъ начинается во время кладки и насижи- 

ван1я яицъ, и въ это время можно встрЪтить сильно выцвтшихъ ` 

самокъ въ крайне истрепанномъ оперенш; 26.У.93 г. убить сильно 

линяюшй годовалый самецъ; все опереше его представляеть смесь 

птенцовыхъ перьевъ и оперен1я взрослой птицы; обыкновенно къ 

срединЪ августа сина оперенйя бываетъ почти закончена; не вполнЪ 

отросшими бываютъ два или больше симметричныхъ руля. Птенцы 

начинаютъ линять осенью. 

Съ начала сентября, рЪже съ конца августа, замЪчаются у 

насъ перепелятники, подвигающаеся съ сфвера; такой налетъ на- 

блюдалъ я съ: 7.[Х.87, 10.]Х.88, 7Т.[Х.89, 8.1Х.90, 27.УШШЫ— 12. 

14.1Х.91, 3 [Х.92 и 8.1Х.93; спустя недзлю,—двЪ, налетные пере- 

пелятники откочевываютъ; послЪдн!е пролетные перепелятники, 

конечно не ежегодно, и притомъ самки или молодые, попадаются 

до конца октября. Поздней осенью и зимою встр$чаются глав- 

нымъ образомъ взрослыя самки; особенно много перепелятниковъ 

встр$чалось у нась 12.ХТ.92 г. Въ это время перепелятники дер- 

жатся у насъ около населенныхъ мЪсть и довольно правильно 

охотятся въ городахъ; ничуть не смущаясь шумомъ, они появ- 

ляются изъ-за угла и рЪдко не уносятъ воробья или голубя. 

Наши молодыя птицы окрашены, какъ изображенныя у Дрес- 

сера (р1. 356, п. 3); старые самцы и самки, какъ—на таб. 555 

(лЬвое и среднее изображен), но у старыхъ самокъ нфтъ обод- 

ковъ на мелкомъ оперени спинной стороны; кромЪ того, у н$ко- 

торыхъ изъ нихъ лолосы на груди и ‘брюхЪ правильны и широки; 

у нвкоторыхъ онф почти чернаго цвЪта. 
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Экземпляры коллекци: № 143 © а4. 3.УШ.88 с. Б.-Даниловка (Х.у.), 151 

© а4. 14. 14., 164 © аа. 16.УШ.88 х. Очеретянка (Х. у.), 

180 © ]ап. 17.УШ.38 1594., 296 6 лу. 12.Х.88 с. Кочетокъ 

(Зм. у.), 303 6 ]ап. 15.1Х.88 с. Журавное (Ахт.у.), 801 бад. 

16.Х.39 с. Б.-Ланиловка (Х.у.), 853 6 а4. 5.1.90 с. Безлюдовка, 

(Х. у.), 1078 © а4. 31.УШ.90 с. Рай-Александровка (Из. у.), 

1171 6 ап. 10.1Х.90 х. Замуруевъ (Х. у.), 1247 6 а4. 22.1.91 

с. Русеме Тишки (Х.у.), 1601 © аа. 6.Х.92 окр. г. Харькова, 

1602 © ]их. 14. И\4., 1686 6 ап. 26.У.93 с. Водяное (Зм. у.), 

1707 © а4. 20.Х.93 с. Константовка, (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: № 5 © а4. 1847 окр. г. Харькова, 191 6 аа. ХГ.76 114., 

76 © ад. 21.Х1.87 Пуа. 

(еп. МЧоив. 

157. МИуиз геда!$ (Вт15$.). 

Ни Криницюй, ни Чернай не упоминаютъ о королевскомъ 

коршун$. Относительно наблюдений А. А. Колесова см. стр. 324. 

Н. А. Зарудный (ХП, стр. 141, п. 17) наблюдалъ этого коршуна, 

всего однажды въ долинЪ верхняго теченя р. Орчика въ Екале- 

ринославской губернш, недалеко отъ границы Харьковской: „Едан- 

ственный наблюдавиийся экземиляръ добыть 23.УТ (90) около д. 

Варваровки; линяюпай 6“; далЪе Н. А. считаегъ этого коршуна 

въ указанной мЪстности случайно залетною птицею „ет“. 

До этой находки я не рЪшался вписать королевескаго коршу- 

на вь число итицъ нашей фауны, такъ какъ не имЪль ихъ въ 

рукахъ и поэтому могь ошибиться; теперь же не колеблюсь при- 

числить къ этому виду одного коршуна, замЪченнаго мною на 

падали около усадьбы с. Лебежьяго (3м. у.) въ концЪ 70-хъ го- 

довъ, и пару птицъ, замченныхь въ копцЪ поля или въ началЪь 

августа 1881 года въ окрестностяхь поселка Кицовки (Волч. у.). 

Во всякомъ случаЪ, это— очень р$дкая, теперь только залет- 

ная итица западной и юго-западной частей Харьковской губернии. 

158. МИ\уи$ пугаптз (Во4а.). 

1767. Коршун. .......... Горленской (Хроногеограф. описаше 

г. Харькова). 
1768. Шумка........... Ковалевеюй (Географич. описаше м. 

Ольшаной съ коммис.). 

1769. Коршуны.......... Львовъ (Географ. описане г. Ахтырки 

съ уЪфздомъ). 

24* 
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1773. Коршуны. ......... Лесевицюй (Описаше г. Мерефы). 

1802. ь с... Загоровемй (Описавме Слободеко- 

Украинской губер.). 

1829. МИоив мег Т,. ....... Кривицюй (1), етр. 76. 
1839. Коршиунъ, щулика ..... . Пассекъ (Очеркт, Харьк. губ.), Х. Г. В. 

№ 25, стр. 162. 

1850. Маюиз плдег......... Чернай (Ш), стр. 30. 
1850. С > Вт. ‹.. 0. @2егпау ТУ), ъ. 605, п. 18:5. 60. п. 19. 

1852. > 5 ей - (УГ, 5. 551. 

1858. 5 я 287155. с с ь е Чернай\сУ), етр. 35. 0: 10: 

1866. 5 р И з (Х), стр. 8. 

1888. Коршун ..........: Глушковъ (Охотничья газета), № 16. 

стр. 162. 

1889. МИоиз ег ат... ..... Колееовъ (ХГ №). 

1892. МАфиз тидтапз, Воаа.. .. . Зарудный (ХИ), стр. 141, п. 16. 

Шулэка, шулика, шультика. 

Криницюй считаеть коршуна самою обыкновенною хищною 

птицею около г. Харькова (Г). Чернай (ПШ, ТУ) тоже говоритъ, 

что коршунъ очень обыкновененъ въ окрестностяхъ г. Харькова, 

п приводить время его прилета въ мартЪ (ТУ); въ „ФаунЪ“ (УП) 

онъ говорить то же; наконець (1Х), считаеть коршуна полез- 

ною птицею, велФдстве того, что онъ уничтожаеть овражковъ. 

Г. Глушковъ замфтилъ прилетъь коршуновъ въ окр. с. Коломака, 

Валк. у.,—17.Ш.38 и 13—16.П1.$39 г. А. А. Колесовъ наблюдалъ 

прилеть чернаго коршуна въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф.: 30. Ш.89 

(ХГ 1$), 31.11.90 (т ПИ.), 19.01.92, 2.1У.91 и—исчезновене (т 

Н4.): 31.УП.88, 17.Х.89 и 4.УП.92 г. Н. А. Зарудный считаеть 

чернаго коршуна гн$здящеюся птицею (1890 г.) долины р. Орчи- 

ка и окрестныхъ лфсныхъ острововь (ХИ). 

По моимъ наблюденямъ, черный коршунъ одна изъ самыхъ 

обыкновенныхъ и многочисленныхъ лфтнихъ гнЪздящихся и рЪже 

пролетныхъ хищныхъ птицъ Харьковской губернии. Обитаеть онъ 

у насъ повсюду, какъ въ восточной, такъ и въ западной частяхъ 

губернш, но не повсеместно ветр$чается въ одинаково большомъ 

числЪ; въ наибольшемъ числЪ попадаются коршуны до вылета итен- 

цовъ въ широкихъ рЪчныхъ долинахъ, въ ольховыхъ и другихъ 

ЛЪсахь. 

Прилетъ коршуна въ небольшомь числЪ наблюдается около 

половины марта; рфже прилетають одиночные раньше, обыкно- 

венно же и въ массЪ появляются въ послФдней трети этого м$- 
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елда. (25.11.75, 26.11.76, 28.11.77, 20.11.78, 25.01.19, 28.1. 

80, 26.11.81, 20.11.82, 20.Ш.83, 27.Ш.84, 18—23.11.85, 22. 

1.86, 16—25.П1.87, 17—20.1.38, 13.18—25.11.89, 18—2 

11.90, 19.Ш—2.ТУ.91, 18.Ш-—4.1У.92, 7.12—29.Ш.93). Зам$- 

чены во время пролета по одиночкЪ на средней высот и въ те- 

чен1е цЪлаго дня. 

Для гнЪздовья коршуны избираютъ всевозможныя рощи и лЪса 

большей или меньшей величины, раступие преимущественно ва дн 

р$чныхъ долинъ и вообще — недалеко отъ воды; ноэтому онъ не- 

рЪдко, но по большей части одиночно, гнфздится и въ борахъ. 

Въ степныхъ мЪетахъ коршуны принуждены гнЪздиться въ бай- 

рачныхъ л$сахъ, и нерФдко въ небольшомъ лЪекЪ можно встр$- 

тить значительное число гнЪфздъ, расположенпыхь въ близкомъ 

разстояи одно отъ другого (окр. с. Архангельскаго, Изюмскаго 

уЪзда). Н. А. Зарудный ') замфчаеть, что въ Харьковской губ. 

вкоршунъ селится въ большихъ спилошныхь густоствольныхъ л%- 

сахъ только въ томъ случаф, если они расположены не далеко 

отъ города или села. МнЪ неоднократно прохолилось наблюдать 

то же самое; прибавлю только, что коршунъ гнЪздится въ выше- 

упомянутыхь лЪсахъ даже и въ томъ случаЪ, когда поселокъ со- 

стоитъ изъ нФеколькихъ хатьъ, а иногда для этого достаточно и 

одной усадьбы лЪеничаго. Въ такихъ мЪетахь коршунъ непре- 

мфнно поселяется около опушекъ, полянъ, склоновь къ рЪчнымъ 

долинамъ или въ лЪеныхЪ балкахъ, впадающихъ въ эти долины; 

но главная масса нашихъ коршуновъ гнфздитея въ ольховыхъ и 

см5шанныхь съ ольхою рощахъ и лсахь; здЪеь, благодаря удоб- 

ству и малодоступиности мЪетности, гн$зда коршуновъ встр чаются 

въ большомъ числЪ. Обыкновенно центральныя, напболЪе затон- 

ленныя части рощи занимаются сЪрыми цаплями и кваками, а 

болЪе периферическля —коршунами. ГнЪзда располагаются въ та- 

кохъ мфетахъ иногда довольно низко (3 ш.), чаще же на значи- 

тельно большей высот; въ глухихь байрачныхъ лсахь гнфзда, 

благодаря меньшей высот деревьевъ, помфщаютсл тоже не осо- 

бенно высоко; наиболЪе высоко расположенныя гнЪзда попадались 

мн вь большихь лфсахъ около поселешй. Одна пара коршуновъ 

свила гнЪздо вь 25 шагахъ оть большой станши желЪзной доро- 

ги. Сама постройка этой итицы не иредставляегъь какихъ-либо 

”1 

5 
э. 

1) „Орнитолог. фауна Оренбург. края“, стр. 192. 
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пнтересныхь особенностей и бываетъ то большей, то меньшей 

величины, такъ что голова п хвость высиживающей птицы часто 

выдаются за край гнЪ%зда; въ числЪ матераловъ, изъ которыхъ 

оно свито, находятся стебли крупныхъ травянистыхъ растевшй, 

часто свисающихъ по сторонамъ гнЪзда въ видЪ бахромы. Въ 

плоскомъ лоткЪ мнЪ нерЪдко приходилось находить грязнфйпия 

тряпки, куски шерстяныхь одЪфялъ и бумажки; все это подбирает- 

ся въ углахъь городекихъ дворовь и на свалочныхь пунктахь; 

рядомъ съ этими далеко не благовонными предметами, дЪлающи- 

ми осмотръ гнфздъ коршуновъ не всегда праятнымъ, мноме обла- 

датели ихъ натаскиваютъь сюда свЪжую зелень и цвЪты пахучаго 

чебреца (ТВутиз оогайззии$) и душицы (От1еапашт ушеаге). Съ 

начала, чаще въ срединЪ, и до конца апр$Зля въ гнЪзд$ можно 

найти полную ненасиженную кладку, состоящую изъ 8—4 яицъ. 

Яйца имЪютъ болЪе или менфе овальную или приближающуюся 

къ шару форму; скорлупа ихъ средней зернистости, матовая, 

почти или совершенно бЪлаго цв$та; на однихъ изь нихъ пятни- 

стый рисунокъ похожъ на рисунокъ яицъ Вибео уШртиз, но цвЪгь 

пятень нЪсколько темнЪе; на другихъ—рЪдкая разрисовка со- 

стоитъ изъ очень узкихъ, длинныхъ нитевидныхъ росчерковъ, штри- 

ховъ, завитковь и каракулекь черно-бураго цвЪта; въ нФкото- 

рыхъ кладкахъ ‚послфднее яйцо вовсе не иметь рисунка; иногда 

вся кладка состоитъ изъ такихь б$лыхъ яицъ. РазмЪры (кл. № 61): 

Длина —51:57 658, 57, 50,., 54 , 54 59 51 ‚51, 56557... 

Ширина==43 43, 44), 45 41,43, 44 48 423, 41, 48,; 44,.. 

Птенцы вылупляются съ начала до конца мая и нормально 

вылетають въ послЪдней трети Поня и въ началЪ 1юля; въ 1898 г. 

2.УП у большинства птенцовъ были еще большие неньки на 

всхь маховыхь, и хвосты были еще очень коротки (60 шм.); 

грудныя птерилли у нихъ стали только-что оперяться; летаюцае 

птенцы показались 18—18.УП, и съ этого времени начались пе- 

рекочевки коршуновъ въ стеии. Старики ежедневно летаютъ за кор- 

момъ для птенцовъ въ городахъ или по окрестнымъ деревнямъ, гдЪ 

хватаютъ цыилять, или на поля и въ степи. Питаются коршуны 

тлавнымъ образомъ сусликами, мышами, полевками, которыхъ они 

истребляють во множествЪ и т$мъ совершенно умаляютъ вредъ, 

причиняемый ими на птичняхъ; ловятъ они также ящериць и 

жабь (Ва узла); на падали, около боенъ и на свалочныхь 
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пунктахь они собираются иногда въ большомъ числЪ. Однажды 

замфтиль я цфлую стаю коршуновъ, занятую ловлею роящихся 

муравьевъ; коршуны на лету хватали ихъ то клювомъ, то лапами; 

должно-быть, ловили они при этомъ и жуковъ. 17.У1.92 г. около 

с. Коломака (Валк. у.) нЪсколько коршуновъ было занято ловлею 

кузьки (АшзорНа апзеаса). Не приходилось мнЪ наблюдать, чтобы 

коршунъ ловилъ рыбу; правда, хватаеть онъ всяке отбросы, пла- 

ваюшле по нашимъ водамь и поэтому можеть подбирать и дохлую 

рыбу, но никогда не погружаеть при этомъ глубоко въ воду сво- 

ихъ схватней. Часто гоняется коршунъ за балобанами, бЪлохво- 

стыми орланами и ософдами, стараясь отбить пойманную ими до- 

бычу; но въ первыхъ двухъ случаяхь это р$дко ему удается. 

ПослЪ вывода итенцовъ и вообще въ срединЪ тюля старые 

и малые выселяются въ степи, гд нФкоторые остаются иногда 

ночевать, особенно если здЪсь есть какой-нибудь заглохпий садь 

пли байрачный лЪсокъ; но большинство въ первое время ипра- 

вильно еще задолго до захода солнца растянутой вереницей тя- 

неть на ночлегь къ долиннымь л$зсамъ. Въ излюбленныхъ лЪсахъ 

въ такомь случаБ собираются сотни коршуновъ; подъ конецъ всЪ 

коршуны совершенно покидаютъ р$чныя долины, поселяются око- 

ло байрачныхъ лЪсовъ и исподволь отлетаютъ. 

Линька, какъ и у другихъ нашихъ крупныхь хищниковъ, у 

коршуновъ начинается во время кладки яицъ; въ половинЪ 1юля 

у н$которыхъ въ каждомь крыл уже по н%®сколько свЪжихь ма- 

ховыхъ перваго порядка; у многихъ линька продолжается въ по- 

ловинЪ августа, но, отлетаютъ коршуны, заканчивая линьку кисте- 

выхЪ маховыхъ. Молодые коршуны см$няютъ птенцовое оперевше 

поздно осенью; зимою линька у нихъ останавливается, весной она 

продолжается, и прилетаютъ молодые коршуны съ только-что 

смЪненными кистевыми и локтевыми маховыми и менфе свЪжими 

рулями. 22.ГУ.92 у одного экземпляра 8 новыхъ кистевыхъ и 10 

новыхъ локтевыхъ. Въ такомъ нарядф молодые коршуны присту- 

паютъ у насъ къ размножентю. 

Отлеть мфетныхь происходить нерЪдко уже съ начала августа 

п рфже въ концЪ юля; обыкновенно же отлеть и самый незна- 

чительный пролегь бываютъ во второй половинЪ августа и въ 

началЪ сентября. А. А. Колесовъ наблюдаль одного запоздавша- 

го пролетнаго коршуна въ окр. Х. с.-х. ф. 17.[Х.39 г. Осеный 

пролеть незначителенъ, и птицы попадаются больше по одиночкЪ, 
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р3же парами и группами; такъ 8.УШ.93 г. замфчена на медлен- 

номъ пролетВ тесно державшаяся семья, состоявшая изъ трехъ 

молодыхъ и двухъ старыхъ линяющихъ птицъ; летфли онЪ на 

средней высотЪ прямо на югъ; надъ пересЪкавшей ихъ путь рЪкой 

онЪ н%которое время кружились и потянули далЪе; друе коршуны 

при в$трЪ съ ЗЕ тянули на 55\/; летятъ въ теченте цфлаго дня. 

(24.УШ.4.1Х.84, 18.УШЫ—3.1Х.86, 14.УШ...87, 8.УШ...88, 15— 

21.УШ.17.[Х.89, 15—23.У11.90,. (25.УШ)15.УШТ. 91, (30. МИ 

11.15.УШ.92, 3—21.УШ.93). 

Наши коршуны пуфють много темно-ржавахо цвЪта въ опе- 

ренш груди и брюха п сильно приближаются, конечно только 

по цвЪту, къ М. геса|з; у другихъ, наоборотгъ, части эти окра- 

шены очень темно; голова у нЪкоторыхъ бываеть очень свЪтла; 

въ ушной области она всегда окрашена нфеколько темнЪе. ИзрЪл- 

ка наблюдаются коршуны, у которыхъ на нижней поверхности кры- 

ла въ основанш большихъ маховыхъ, не прикрытомъ концами 

нижнихь кроющихъ перьевь, замфтна О$лизна, не занимающая, 

впрочемъ, значительнаго пространства. 

Экземпляры коллекщи: № 8 6 а4. 4.[У.87 окр. г. Харькова, 9 6 а4. 6.ТУ. 

87 П\4., 10 © аа. 14. Ил4., 649 5 аа. 3.УП.89 с. Кочетокъ 
(Зм. у.), 1208 © а4. 15.1У.90 св. Лиманъ (3м. у.), 1260 Ф а4. 

8.[У.91 с. Бакировка (Ахт. у.), 1352 © аа. 3.1У,91 Пуа., 1486 

Ф ад. 95.11.85 с. Тростянецъ (Ахт. у.; отъ г. Нейгебауера), 
1651 6 а4. 10.[У.93 се. Б.-Давиловка (Х. у.), 1656 6 а4. 18. 

ТУ.93 па. 

Кол. зоол. музея: № 6 а4. 1817 окр. г. Харьк., 68 6 аа. 30.11.87 Пыа. 

Сет. Регилз. 

159. Рег армогиз$ (Тлип.). 

1850. Регий$ арбоотиз. Сис... .. . ИВриницюй. (Т), стр. 75. 

1850. 6%, а и. Чернай ‘стр. ж33: 

1850. °-; з №... ... -. 62етпау (У), 5. 604 08; 5.160 

п. 4 рег. 

18538 а ны  Чернапсут стр. 35: 

Рябець. Мьииеловка, по Чернаю \). 

Обь осоздЪ Криницый оставиль слфдующую запись (Т: 

‚самець молодой однолЪтн1й— длиною въ 1,10’,2” съ желтою вос- 

1) Взято, какъ и мномя друйя руссвя и малоросеайскяя названая, у 

Палласа. РаПаз. /оосг. В.-Аз. Т. Т, р. 359, п. 381. 



ковочкою и орЪховой ралугой въ глазахъ—очень рФдокъ, убить 

1 сентября 1830 г. (с. Куряжъ, Харьк. у.) надъ разрытымъ гнЪз- 

домъ осъ, которыхъ имфлъ довольно въ желудкЪ“. У Черная осоЪдъ 

сперва (ПТ) названъ лфтнею птицею; зат$мъ (ТУ), онъ говорить: 

„№ 4ег Отоесепа уоп СватКко\, абег зейг зебеп“; далЪе (ор. с., 

Б. 607), Чернай только вписываеть ософда въ числЬ птицъ, ио- 

сЪщающихь насъ лЪтомъ; въ. „ФаунЪ“ (УП) Чернай приводить 

время прилета осоЪда съ половины и до конца марта. Въ нашемъ 

музез, кромЪ экземиляра Криницкаго, другихъ не было. А.А. Во- 

лесовъ замЪтилъ пролетгъ осоЪда, около Х. с.-х. ф. (1 6.) 26.11.92. 

ОсоЪдъ въ Харьковской губерн!и въ настоящее время обык- 

новенная лЪтняя гнфздящаяся и пролетная итица. Весьма инте- 

ресно было бы знать, встр$чалсея ли ософдь въ 350-хь и 250-ХЪ 

годахъ у насъ такъ же часто, какъ теперь, или былъ на самомъ 

ДЪлЪ рЪдкою птицею; интересно было бы также знать, становится 

ли осоЪдъ пертодически, приблизительно черезъ 25 лЬтъ, то обык- 

новенною, то рфдкою итицею, подобно тому, какъ это наблюдается 

въ другихъь мЪФстахъ '); краткая запись Криницкаго для р$шешя 

этого вопроса слишкомъ недостаточна, показаня же Черная не 

всегда достовЪрны. 

М$Ъстообитанемъь осоЗды избираютъ большая или меньция 

площади лиственныхъ лфсовь п поэтому въ лЪсистыхъ мЪстахъ 

встрфчаются чаще, чЪмъ въ мЪстахъ степныхъ. Но кромЪ такой 

зависимости огъ распредфленя лЪсовъ, ософды, будучи обыкно- 

веннымн, все-таки, годами попадаются въ одной и той же мЪет- 

ности то вь большемъ, го въ меньшемь числЪ; повидимому, тутъ 

существуеть прямая зависимость оть обилия или недостатка пищи, 

именно —обил1я или недостатка перепончатокрылыхь и другихь 

насвкомыхъ. Такъ, въ годы, когда наши дубовые леса страдають 

оть гусениць, у насъ бываеть много ософдовъ. Особенно много 

осодовъ наблюдалъ я лЪтомъ 1892 г.; причину этого явленля я вижу 

въ чрезмВрномъ размноженш различныхь осъ, преимущественно: 

Уезра сегташеа, \У. стабго и Ро|$ез саШса. 

Пролеть ософдовъ въ небольшомъ числЪ наблюдается во вто- 

рой половин марта, рЪже наблюдаются одпночные съ начала 

второй трети этого мЪсяца; въ наибольшемъ числ попадаются 

ософды въ концЪ марта, и пролегь тянется до половины апрЪля. 

1) См. „Огп. 4. Тагкезал.“ Тлуг. 9, р. 154. 
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Въ 1891 г. посл продолжительнаго перерыва, зам ченъ значитель- 

ный пролетъ осоЪдовъ на ХЕ—29.[У, а въ 1892 г. пролетъ тянулея 

до 9.У. Летять обыкновенно группами, состоящими изъ 8—8 

недфлимыхъ, держатся высоко и тянутъ на МЕ—МЕЕ. (15.Ш...82, 

20.Ш.84, 15.11.85, 16—25.1.86, 18—23.Ш.87, 20. ШЬ—3.1У.88, 

25-—28.1Ш.89, 12.11...90, 26. Ш-—1.29.ТУ.91, 26.30.11.4.1У—9.У. 

92; 29:1... 93}. 

ГнЪздятся ософды препмущественно въ свЪтлыхъ лиственныхЪ 

п смБшанныхь лЪеахъ, какъ стоящихъ на днЪ р$чныхъ долинъ, 

такъ и въ нагорныхъ; рфже гнфздятся они въ значительныхъ сос- 

новыхъ борахъ. Въ долинныхъ лЪсахъ осоЪды селятся безраз- 

лично въ глубинф пли около опушекъ, въ нагорныхъ лЪсахъ пред- 

почитаютъ склоны, опушки, поляны и лЪеныя балки; то же можно 

сказать и про боръ. Собственная постройка пом щается часто на 

старыхь плодовыхъ деревьяхъ, окруженныхъ порослью. Чаще 

всего, однако, занимаютъ осозды покинутыя гнфзда другихъ 

хищниковъ. Полныя ненасиженныя кладки. содержашля 3 —4 яйца, 

бываютъ обыкновенно во второй половинз мая. Самецъ и сам- 

ка высижавають по очереди. Яйца имфютъ боле или мене 

шарообразную или коротко-эллиптическую форму; скорлупа ихъ 

мелкозернистая, матовая или едва блестящая; фонъ на однихь 

яйцахъ бываеть глинисто-бфлый, на другихъ глинието-ржавый; 

пятна большей пли меньшей величины ржаво-бураго или черно- 

бураго цвЪта и распред$лены по всей поверхности яйца; иногда, 

(чаще всего бываетъь это на первомъ яйцЪ въ кладкВ) пятенъ 

такь много и сами они такь темны, что основной фонъ ‘только 

кое-гд№ просвЪчиваеть, и само яйцо иметь очень темную черно- 

красно-бурую мраморовидную разрисовку. Размфры (кл. № 81): 

Е О О Е С В о) 

Ширина=42,, 42, 43,,, 41, 40,1, 48: 48 48. 

Пищу осоЪдовъ, помимо излюбленной, т. е. личинокъ перепон- 

чатокрылыхЪъ, которыхъ они откапываютъ изъ земли или выни- 

мають изъ древесныхъ дуплъ, или снимаютъ съ вЪточекъ кустарни- 

ковъ и деревьевъ (Ро|з6ез), составляютъ также жуки, ихъ личинки и 

гусеницы чешуекрылыхъ. Н»Ъсколько лЪть подъ рядъ нЪкоторые 

1) Какъ и друме хищники, напр. канюки, при обими корма, въ чает- 

ности мышей и полевокъ, такъ и ософды, при обилиг насфкомыхъ, кладуть 

или большее число яицъ, или несуть яйца большей величины (1887 г.). 
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участки л$са въ Чугуево-Бабчанской казенной лЪеной дачЪ (Зм. у.) 

и вь Печенфжекой каз. дачЪ (Волч. у.) стояли большую часть лЪуга 

безь листьевъ; опустошешя эти производили преимущественно 

голыя гусеницы (Сеотеймга р?) и другя, образцы которыхъ, къ 

сожал$нью, не были опредЗлены и затерялись; помню только, что 

непарный шелкоирядъь (Оспема @зраг) игралъ при этомъ незна- 

чительную роль. Въ маесЪф истребителей вредныхъ насЪфкомыхъ, 

какь различныя жужелицы (СагаЪиз, Са]озота зусорватца), появив- 

шихся во множеств®, присоединились и наши осоЪзды; зобы этих 

птицъ были буквально набиты гусеницами падениць; волосатыя 

гусеницы встрчались въ зобахъ какъ исключенте. Въ зобу одного 

осоЪда (1893) нашелъ я гусеницу ОеЙерВИа епрвогае и жучка 

Слешае]а сатрезит$. Ловять они также ящериць и наносятъ 

ЛЪсамь иногда значительный вредъ, уничтожая птенцовъ, выта- 

скиваемыхъь изъ гнЪфздь; одинъ ософдь при мнЪ схватиль почти 

взрослаго итенца чернаго дрозда, сидЪвшаго на кустЪ. Поэтому 

неудивительно, что мелмя птицы, завидя ософда, сидящаго въ 

густой листвЪБ на какой-нибудь средней вЪткБ дерева, съ криком 

летають вокругь него и всячески выражають ему свою непртязнь. 

Охотитея осоздъь въ л$сахь и рощахъ; усфвшиесь гдЪ-нибудь, 

онъ высматриваегь чВмъ бы поживиться; спугнутый, онъ летгить 

на средней высогБ деревьевъ, ловко иролетая между стволами, и 

усаживаетея гдф-ипбудь недалеко; такимъ образомъ удается его 

спугнуть разь пять, но разстояня, на которыя онъ отлетаеть, 

все увеличиваются. Часто можно видЪть его кружащимъ надь 

нполянами и опушками лВсовъ, чаще же видишь его лЪниво летя- 

щимъ невысоко надъ лЪсомъ. ПослЪ вывода птенцовъ (въ 189% г.— 

3.УП, въ 1893 г.—22.УП; въ 1890 г. старая самка на про- 

летЪь летала съ птенцомь и продолжала его кормить 19.[Х), 

старыя птицы парами скитаются въ л$сахъ. Старыя птицы р$Ъдко 

кричатъ, итенцы же, слФдуя за родителями, часто покракивають. 

Крикъ этотъ очень похожь на сарычиный, но слоги повторяют- 

ся чаще п съ боле короткими интерваллами. Съ половины мая, 

т. е. со вуемени кладки яиць, у старыхъ итицъ начинается линька; 

У годовалыхъ птищь она начинается позже (26.У1.92); послБдше 

линяюние осовды попадались мнЪ въ конц юля и въ начал 

августа. 

Отлегь иЪстныхь ософдовъ приходилось мн замфчать иногда, 

уже во второй половин августа; по крайней мЪрЪ съ этого времени 
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наблюдаются кочевки; обыкновенно наши скрываются въ конц 

августа, и съ начала сентября начинается пролетъ, тявупайся съ пе- 

рерывами во второй половин сентября; въ концф сентября, а тЪмъ 

болЪе въ первой половин$ октября (р$дко), встрФчаются только 

одинокля запоздавиия молодыя птицы. (6.ГХ.81, 7.Х.82, 10.1Х.83, 

1—10.1Х.84, 7—13.1Х.85, 6—20.1Х.86, 8—15.]Х.87,...28.[Х.2. 

Х.38, 6.[Х...10.Х.89, 3—19.1Х.90, 27.УШ—121Х.91, 5...[Х.92, 

25.УШ...1—11.1Х.93). 

На осеннемъ пролетЪ держатся въ одиночку, парами и стайками 

до 20—30 штукъ; летятъ на различной высот$, обыкновенно же на 

средней; если пролеть несифшный, то, пролетФвъ н$которое раз- 

стояне, одинъ изъ растянутой стаи начинаеть описывать круги, 

за нимъ тоже начинаетгъ дЪлать другой, тремй и т. д., пока не 

сойдутся вс вмфстЪ; зат$мъ первый продолжаегь путь дальше, 

за нимъ слфдують одинъ за другимъ остальные, такъ что стая 

вновь растягивается, вновь скучиваетея и растягивается; при 

сиъшномъ пролетЪ они летятъ безостановочно и иногда довольно 

скученно. НерЪдко нЪсколько ософдовъ присоединяетея къ про- 

летнымь стаямь Виео ушршиз; направлене пролета З\У, З\У\У, а 

пиогда почти У *). Самый большой пролеть осоЗдовъ замфченъ 

въ сентябрЪ 1898 г. 

Что касается окраски, то, какь и въ другихъ м$етахъ, труд- 

но найти два экземпляра, оперене которыхъ было бы совершенно 

сходно. На пролет приходилось убивать старыхъ самокъ, у ко- 

торыхъ вся голова была сливочнаго цвЪта. 

Экземиляры коллекши: № 117 6 а4. 95.У.88 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 

130 © а4. 2.УШ.88 с. Водяное (3м. у.), 550 © а4. 15.У[. 

89 с. Кочетокъ (3м. у.), 566 6 а4. 28.У.89 П\4., 1223 Ф ду. 

10.1Х.90 х. Замуруевъ (Х. у.), 1477 6 а4. 35.У.85 с. Тро- 

стянецъ (Ахт. у.; оть г. Нейгебауера), 1488 65 му. 13. [Х. 85 

114. 14., 1570 © а4. 26.У1.92 с. Бакировка, (Ахт. у.), 1678 9 

]11. 7.[Х.93 е. Водяное (3м. у.), 1702 © а4. 11/]Х.98 окр. 

г. Харькова. 

Кол. зоол. музея: № 13 6 ]ау. 1.1Х.30 окр. с. Куряжа (Х. у.). 

') Замфчательно, что вышадають года, когда осенью многя птицы въ 
продолжеше многихъ дней тянутъ прямо на западъ; такъ, между прочимъ, 
было въ 1893 г. Совпадаеть это обыкновенно съ продолжительными силь- 
ными юго-восточными вЪтрами. 
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(тей. Е4с0. 

биб дет. Наегорисо. 

160. Нгегофа!со $р.? 

Охотясь 23.Х1.75 года въ стеняхъ купца С$рикова въ окрест- 

ностяхь с. Гракова, именно вблизи оврага Гаврилова въ эмев- 

скомь УЗздВ, замтиль я какую то хищную птицу, рЪзко выдЪ- 

лявшуюся своимъ свЪтлымь оперешемъ среди окружавшей осенней 

степной обстановки. Судя по вертикальному положению птицы, 

сидЪвшей на небольшой кучкЪ черной земли, пакиданной слВиы- 

шемъ (Зра]ах бура), ее можно было сразу признать за сокола. 

Птица подпустила къ себЪ телЪгу, на которой я находился, ша- 

говъ на сто; затЪмьъ, быстро снявшись съ м$ста, стрфлой понеслась 

сь вЪтромъ и летБла безостановочно на 5 пока не скрылась изъ 

винду на горизонт. Птица эта была такого же роста, какъ бало- 

банъ-самка, снизу казалась чисто-бЪлаго цвЪта, верхняя же сто- 

рона тЪла была очень свЪтлая, сБроватаго дымчатаго тона (день 

былъ пасмурный). Былъ ли это дЪйствительно какой-либо изъ 

кречетовъ, или очень старый балобанъ-самець, случайно зазимо- 

вавпий у насъ, рЬшить не берусь; но, сколько помнится, для ба- 

лобана-самца птица эта была слишкомъ велика и слишкомъ сЪрая 

сверху, для балобана-самки она была вообще слишкомъ свЪтла. 

Изъ г. Купянска членъ нашего Общества испытателей природы, 

г. Ивановъ, сообщаеть мнЪ, что однажды зимою ему попался 

въ окрестностяхъ упомянутаго города: „кречетъ-благородный (Ка]со 

сап1сапз)“. Наконецъ, братъ моего препаратора, крест. М. Ман- 

жосъ, умЪюшй различать нашихь птицъ, такъ какъ бывалъ съ 

нами на экскурсяхь, человЪкъ вполнЪ достойный довб]рля, со- 

общилъ мн слфлующее: 17.ХП.91 года, возвращаясь изъ г. Харь- 

кова въ с. Б.-Даниловку, онъ по дорогВ замБтиль въ полЪ на 

небольшомъ холмикЪ большого офлаго сокола (сапсана, балобана, по- 

левыхьъ луней и зимняковь онъ хорошо знаеть). Ружья съ нимъ не 

было, да кречеть и не подпустилъь его на ружейный выстрЪлъ, 

такъ какъ снялся и погнался за воронами. Больше онъ не вид ль 

этого кречета. Когда я ему показывалъ въ музеф нашего универ- 

ситета различныхъ соколовъ, то онъ указалъ на Н. сап@салз. 

ПослЪдн!я два показанля убЪжлаютъ меня въ томъ, что ка- 

кой то соколъ изъ подрода Н1его#{а]со, т.-е. кречетъ, является у 
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насъ, хотя и весьма р$дко, въ качеств$ зимней случайно пролет- 

ной или залетной птицы. Всего взрнЪфе предположить, что это 

Н. игаепз1з, Зем. & Меп7ь. 

биБдеп. Септала. 

161. беппаа заКег (Уагре). 

1767. Кречеть .. . . Горленской (Хроногеограф. описаве г. Харькова). 

1769. Балабоны. ... Львовъ (Географ. описане г. Ахтырки съ уЪзлд.). 

Показаня Максима Горленскаго и Львова о томъ, что въ 

шестидесятыхъ годахь прошлаго столЪт!я у насъ въ Харьковскомъ 

и Ахтырскомъ уЪздахъ мЪстами „водились“ кречеты, по-моему, 

должны относиться къ разсматриваемому виду соколовъ. Криниц- 

ый не упоминаеть о нахожден1и сокола-балобана въ нашихь 

краяхъ. Во второй своей замфткЪ (У,$.605, п. 12) Чернай го- 

воритъ, что балобанъ не рЪдокъ въ стеияхъ Екатеринославекой 

губернш, о Харьковской же не упомпнаетъ; слЪдовательно, его 

указаве относительно гнЪздован1я этого сокола „ре! ипз“ (Ор.с.,$. 

607, п. 7) должно быть отнесено также къ Екатеринославской 

губернш; въ „ФаунЪ“ (УП, стр. 85, п. 23.) Чернай приводить 

время прилета балобана съ конца марта до половины апр$ля, но 

не указываетъь мЪстности, гдф онъ его видфлъ; ваконецъ (Ор. с., 

стр. 41, п. 10 {е.), Чернай считаетъ балобана самой обыкно- 

венной птицей, замЪтной при самомъ поверхностномь наблюде- 

ни, но мЪстонахожденте опять не указано. Экземпляровъ этого 

вида соколовь изъ нашей мЪстности во времена Черная въ 300- 

логическомъ музеЪ университета не было. 

По моимъ наблюденямъ, балобанъ обыкновенная наша лЪтняя 

гнфздящаяся и боле р$Ъдкая пролетная хищная птица. ВетрЪ- 

чается онъ у насъ во веЪфхъ уЪздахъ, но попадается въ болЪе 

значительномъ числЪ тамъ, гдЪ лЪса перемежаются со степью; 

въ наиболЪе стеиныхь мЪстахъ онъ, конечно, держится болфе 

уединенно; поэтому въ западной половинз губерми и по всему 

теченю р. Донца балобаны встрЪчаются въ большемь числф, 

чЪмь къ востоку. МЪстообитаюмемъ пзбираетъ балобачъ большия 

площади лиственныхъ лЪсовЪ и въ нихъ— преимущественно старый, 

довольно рЪдюй или высокоствольный участокъ. 

Прилетаютъ къ намъ балобаны во второй половинЪ марта, 

но иногда попадаются и съ начала этого мЪсяца, а въ 1878 году 



еще при снЪгЬ и морозахъ одинъ балобанъ замфченъ 25.П. 

(25.П...78, 19—20.1.81, 28.01.82, 20.11.84, 18.11.85, 19.Ш.86, 

22.11.87, 2—15.1.88, 18—25.11.89, 9-—15.П1.90, 5—17.11.91, 

7.1.92, 11И—1.1У.93). 

Для тгнЪздовья выбираются лфсныя балки и опушки вы- 

соколежащихь лЪсовъ или долинные лЪса п боры; часто по- 

селяются балобаны въ большихъ и старыхъ ольховыхъ рощахъ, 

стоящихъ въ водЪ по берегамъ рЪФкъ и болоть. Въ 1888 году 

пара этихъь соколовъ гнЪздилась въ большой колон!и сЪрыхъ п 

ночныхь цапель. Большею частью балобанъ пользуется гнЪздами 

другихъ хищниковъ, цапель и вороновъ. Въ 1386 году пара ба- 

лобановъ заняла гнЪздо НаПаез аПлеШа, который въ указан- 

номъ году расположился въ другомъ своемь гнфздЪ. ГнЪздо, сви- 

тое самимъ соколомъ, не представляеть ничего характернаго, но 

дерево въ этомъ случаЪ выбирается болЪе тщательно. Иногда 

самка сидить на гнЪзд задолго до снесеня яицъ (съ 9.Ш.91 г.), 

и самецъь кормить ее. Въ началЪ апрЪля бываетъ полная нена- 

сиженная кладка, состоящая изъ 4—5 и рЪдко б яиць '); (26.Ш.91 

года вынуто изъ яйцевода одной самки еще не окрашенное яйцо). ВсЪ 

яйца имфютъ довольно тонкую мелкозернистую, но плотную скор- 

лупу матоваго вида, если яйцо не подвергалось треншю. БЪлый пли 

ржавчато-бЪлый основной фонъ замтенъ только на нфкоторыхъ 

яйцахъ ип то едва, настолько они покрыты пятнами. НЪкоторыя яйца 

почти одноцвЗтныя темно-ржавыя; у другихь свЪтло-ржавый фонъ 

покрытъ красно-ржавыми пятнами и иятнышками; третьи— почти 

сплошь покрыты пятнышками и точками глинистаго цвЪта и темнобу- 

рыми и ржавыми кляксами, расположенными то на тупомъ, то на ост- 

ромъ концЪ; наконець, есть и таюя, у которыхъ желтовато-бЪ- 

лый грунть покрыть очень большими фуолетово-с5рыми скорлуп- 

ными пятнами, которыя мало замфтны только велЪдетв1е большого 

числа верхнихь ржавыхъ и ржаво-бурыхъь пятенъ и крапинокъ. 

Поверхъ этихъ послЪднихъ тамъ и сямъ разбросаны темно-бурыя 

пятна. Мномя изъ яицъ нашихъ балобановъь по окраскЪ не отли- 

чимы оть яицъ К. сута]со-сай 1 сатз, Е. сай еапз-суг ео и Е. 

регестшиз, изображенных у Сибома ®). РазмФры япцъ (кл. № 10): 

') См. выноску на стр. 378. 

2) Зеефовт. Н. В. В., р. 3. 
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На гнЪздЪ самка сидитъ очень упорно ип слетаетъ только при 

повторныхъ сильныхь ударахъ по дереву. Изъ яицъ съ начала и 

до средины мая вылупляется обыкновенно только 3—4 птенца. 

Такъ какь яйца, повидимому, кладутся не ежедневно, то между 

птенцами бываетъ замфтная разница въ рост и во времени вы- 

лета изъ гнЪзда. Обыкновенно птенцы вылетаютъ во второй по- 

ловинЪ 1юня пли въ началЪ поля; но, въ то время какъ стариие 

итенцы уже порядочно летаютъ, младиие едва удерживаются въ 

равновЪ1и на вЪткахъ гнЪздового дерева, куда они ежедневно 

выбираются изъ гнззда. Птенцы выкармливаются разными мел- 

кими млекопитающими п птицами, но главнымь образомъ суслика- 

ми (Зрегтор\Иаз эпНафаз), которыхъ во множествЪ пожираютъ и 

старики. За этой добычей сначала, пока птенцы еще малы, ле- 

таеть въ окрестныя поля и отдаленныя степи одинъ самецъ, а 

потомъ и оба старика. Въ числЪ остатковъ, найденныхъ въ зобу 

балобана, нужно упомянуть еще объ остаткахъ СоцияЪа оепаз, Гатваг 

сошштииз, Согас1аз саггааз$, Атусо]а агуаЙз и А. ашрЬиав. 

Посл вылета птенцовъ вся семья еще долго держатся въ 

ближайшихъ мЪфстахъ около гнЪфзда, такъ что мнЪ приходилось 

(1875 г.) замБчать неразбредшихся итенцовъ и еще кормившихъь 

ихъ стариковъ въ концЪ 1юля и въ начал августа; въ 1878 году 

въ октябрВ м$сяц$ у насъ надерживалась самка со взрослымъ 

птенцомьъ, которому она приносила добычу. 

Во время насиживан1я старыя самки теряютъ маховыя второ- 

го порядка и частью рулевыя; въ началЪ 1юня въ каждомъ крылЪ 

замБтно уже по несколько новыхъ маховыхъ перваго порядка. 

Мелкое опереше въ это время бываеть сильно истрепано. Въ на- 

чалБ октября бываетъ зам чательно свЪжее опереше. Птенцы, по- 

моему, линяютъ глубокой осенью или зимою, поэтому— на чужбин®; 

но линька ограничивается только наиболЪ5е изнашивающимся опе- 

ренемъ, т. е. маховыми и, вЗроятно, рулевыми перьями '). (Мой 

1) У такихъ птиць весною оперене верхней стороны почти лишено 
каемокъ и представляется однообразно темно-бурымъ; оперенте же нижней 

стороны отъ подбородка до подхвостья имЪетъ вполнЪ птенцовыя широк1я 
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плЪнный итенецъ-самка, взятый изъ гнфзда, началъ терять итенцо- 

выя маховыя второго порядка въ конц февраля, но, по всей 

вЪроятности, велЪдетвые ненормальныхь услов!, линька была 

несколько запоздавшая; такъ, первое рулевое перо выпало только 

въ концЪ марта). 

Посл вывода птенцовъь сокола чаще попадаются въ степяхъ, 

гдЪ носятся обыкновенно надъ самой землей и нер$дко отдыхаютъ 

на пахоти; но па ночлегъ, какъ молодыя, такъ и старыя птицы, 

по крайней мёрЪ еще долго спустя послЪ вылета птенцовъ, всегда, 

возвращаются въ лЪса. 

Отлетъ происходить исподволь въ конц сентября и до начала 

октября, но наши покидаютъ насъ иногда значительно раньше, & 
именно въ первой трети сентября. Съ октября наблюдается обыкно- 

венно незначительный пролеть въ одиночку, рЪже парами; летя'гъ на, 

различной, преимущественно большой высотЪ; тянется этотъ пролетъ 

въ различные годы различно долгое время, до половины пли до 

темно-бурыя продольныя пятна или иродольныя полосы. Особенно замфтно 

это у самокъ. Такя птицы приступають уже къ размноженио и имБютъ, 

хотя и не всегда, относительно свфжее опереше крыльевъ и хвоста. 

Быть можетъ, однако, что мномя первовесенния птицы, волЪдетие ли 

запоздавшей линьки, или вслфдстые какихъ-либо другихь причинъ, не 

гнЪздятся въ первую весну. Линять гн$здянйяся молодыя птицы на- 

чинаютъ во время вылета птенцовъ, а иногда во время сбрасываня по- 

слБдними остатковъ пухового наряда. Линька идетъ медленно, такъ что 

въ концЪ сентября у нихъ часто еще много старыхъ истрепанныхъ ма- 

ховыхъ, между которыми новыя только показываются; мелкое перо сильно 

изношено. Годовалыя негнфздивиияся птицы, по всефмъ вБроямямъ, за- 

канчиваютъ линьку еще позже гнфздившихся и потому ко второй веснЪ 

жизни имбютъ болбе свЪжее оперенте, чфмъ гн$здивпияся. Еще болЪе, чфмъ 

у этихь послБлнихъ, изношено бываетъ къ веснф оперене старыхъ птицъ; 

иногда оперене до того изношено, что бФловатыя и округлыя пятна на 

рулевыхъ становятся прозрачными, и ости на концахъ этихъ перьевъ 

сильно выдаются. Такля птицы начинаютъ терять маховыя второго поряд- 

ка и рулевыя во время кладки яицъ. См$на мелкаго пера идеть быстро, 

такъ что съ конца, автуста до конца сентября итицы имфютъ совершенно 

свЪжее оперене. Помимо тажого хода линьки, она то ускоряется, то за- 

медляется, и поэтому происходить путаница, въ которой при изел6дован1и 

шкурокъ довольно трудно разобраться. Такая же путаница, замфчается при 

разсматривани балобановъь, собранныхъ въ различныхъ мфетностяхъ, но 

въ одно и то же время: происходить она, какъ вслЪдетве обимя или не- 

достатка корма въ мфетахъ, гдЪ добыть экземпляръ, такъ и велфдетые 

тндивидуальныхъ особенностей итицы. 

> я Н. Сомова. Орнит. фауна Х. г. 
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конца октября. (23.1Х.75, 20.Х.78, 15.[Х.80, 20.1Х.81, 28 Х— 

25.Х.82, 1—10.Х.84, 20.[Х.85, 4—10.Х.86, 12]Х—10.Х.87, 

..9.Х.88, 6 Х—4.Х.89, 2—10.Х.90, 25.]Х—3.Х.91, 20.[Х.92). 

На пролетахъ не придерживаются направления рЪчныхъ долинь; 

летять обыкновенно очень высоко; въ благопраятную осень, кочуя 

по степямъ, они медленно подвигаются къ югу. 

Птенцовый нарядъ балобана прекрасно описанъ проф. М. А. 

Мензбиромъ !),я же укажу на н$которыя особенности этого на- 

ряда у нашихъ балобановъ. Перья верхней стороны т$ла бываютъ 

бурыя пли каштановыя, иногда съ яснымъ сфрымъ налетомъ. Ва- 

емки на этихъ перьяхъ бывають иногда значительной ширины и— 

то довольно темныя, ржавыя, то болфе блБдныя ржаво-чалыя. 

На внутренней опушкЪ большихъ маховыхъ перьевъ больпия, по- 

перечно вытянутыя пятна бываютъ почти ОЪлыя съ вичтожнымъ 

чалымъ оттфнкомъ. Рулевыя сФровато-бурыя. У самокъ на двухъ 

среднихъ рулевыхъ большею частью пятенъ совсЪмъ не бываетъ. 

На внутренней опушкЪ промежуточныхь рулевыхъь располагаются 

крупныя, сильно вытянутыя поперечно, свЪтлыя пятна; на крайнихъ 

рулевыхъ у однфхъ птицъ пятна эти доходять до самаго края 

опахала, у другихъ туть только незначительныя пятнышки. На 

300$ и груди пятна очень широки и длинны, такъ что свфтло- 

чалый фонъ почти закрытъ. 

Годовалыя птицы, какъ самцы, такъ и самки, ничфмъ не от- 

личаются оть осеннихъ птенцовъ, только у нихъ почти совсфмъ 

исчезаютъ свфтлыя каемки на перьяхь верхней стороны, а на 

з0бЪ и верхней груди пятна суживаются и вообще уменьшают- 

ся. У нВкоторыхъ самцовъ темя и затылокъ бывають довольно 

темные ржавые. Усы бывають очень развиты и—черно-бураго 

цвфта. СЪрый тонъ на бурыхъ перьяхъ очень замфтенъ. У н$зкото- 

рыхъ пгиць на плечевыхъ перьяхъ развиваются свЪтлыя пятнышки. 

На крайнихъ рулевыхъ свфтлыя поперечныя пятна доходять до 

края опахала и бываютъ такъ широки, что темный цвфть является 

только въ видЪ узкихъ полосокъ. Только у одного такого самца, не- 

смотря на его молодость, лапы при жизни были почти желтаго цвЪта; 

обыкновенно же он\Ъ въ этомъ возрастЪ бываютъ зеленовато-сЪрыя. 

') „Огойь. 4. Тигкезал“, р. 287. См. также прекрасные рисунки и 

описане балобановъ въ работв „Заепийс тгезиМ$ оЁ \е зесопа УагКепа 

М!з510п. Ауез. Ву В. Вох ег Эвагре. Г.оп4оп. 1391“, рИиз ХУГ, ХУП, 

ХУШ & ХХ. Арреп 5, р. 150. 

Фанесньыисивь 



У старыхъь птицъ, какъ у самца, такъ и у самки, все оперене 

свЪелЪетъ, но у послЪднихъ ироисходитъ это позже, чмъ у самцовъ. 

То же нужно сказать о пожелтвни лашь и восковицы. У одной старой 

самки съ ярко-желтыми лапами на четырехъь среднихь рулевыхъ 

нЪтгь слБда пятенъ; на всфхъ остальныхъь они выражены очень 

слабо и округлы. ЧЪмъ старше птица, тЪмъ свфтлфе и шире 

становятся чалыя каемки на всЪхъ перьяхъ верхней стороны т$ла,, 

тфмъ уже и свЪтлЪе (часто сЪрЪе) становится темное поле каж- 

даго пера, и поэтому вся птица сверху представляется буланою или 

свЪтло-изабелловаго цвЪта. Мелюя кроюшия крыла окрашены под- 

часъ цфликомъ въ этотъ цвЪФть или имЪютъ только узкую бурую 

стержневую полоску. На нижней сторон тЪла фонъ становится 

почти чисто-бЪлымъ. З00ъ у старыхъ птиць бываеть безъ всякихъ 

отмфтинъ или съ незначительными р$дкими темными крапинами. 

Голова сильно ОЪлЪеть, и полосы бороды совершенно исчезаютъ. 

Дольше всего остается продольная полосатость въ нижней части 

груди и въ верхней части брюха. 

У одного взрослаго самца (№ 1227) опереше сверху очень 

темное, голова иметь сильный розовато-ржавчатый тонъ, полосы 

бороды сильно развиты и очень темныя. На длинныхъ плечевыхъ 

перьяхъ замфтны 2—3 неясныя, но почти полныя поперечныя по- 

лосы чисто-сЪраго цвЪта, какъ у Еасо !е\4есол, Зе. Средвйя 

рулевыя перья нормальны; на внутренней опушкЪ крайнихь ру- 

левыхъ 12 (считая и конечную) свЪтлыхъ полосъ. Самецъ № 1228 

отличается сильнымъ развитемь ржаво-буланыхъ пятенъ на длин- 

ныхЪ плечевыхъ перьяхъ; пятна эти сильно вытягиваются и почти 

образуютъ узюя поперечныя полосы въ числ 5—5 на каждомъ 

перЪ. На наружной опушкЪ большихь маховыхъ около конца кро- 

ющихь замЪтно нЪсколько буланыхъ пятнышекь, убывающихъ въ 

величин къ вершинЪ перьевъ. На среднихъ рулевыхъ находятся 

4 почти полныя, узюя, поперечныя полосы буланаго цв$та и затЬмъ 

соотв тетвующая имъ пятна. На крайнихъ рулевыхъ 12 узкихъ 

свЪтлыхъ полосъ. Каждая полоса начинается широко на краю опа- 

хала и затЪмъ, сужаясь, вклинивается по направлен1ю къ стержню. 

Экземиляръ этотъь я считаю за переходную форму къ С. закег 

осигпеу1, МепзМег ') или за видоизм$нене пнослЪдняго. 

1) Оги\. Чи Таткезалм, р. 289. 

г сл 
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Экземпляры коллекции: № 159 бад. 2.Х.88 с. Лебяжье (3м. у.), 593 6 зг. 6.УТ. 

89 овр. Паренсеюмй (Волч. у.), 657 & му. 20.УП.89 1514., 1226 Ф 

зх. 9.1.91 с. Бакировка (Ахт. у.), 1227 6 аа. 16.11.91 Пуа., 
1228 6 аа 22.11.91 дер. Литовка (Ахт. у.), 1229 © ип. 29.11.91 

с. Бакировка (Ахт. у.), 1230 5 лап. 80.11.91 Па., 1256 ® ап. 

14. 1514., 1257 6 ]ап. 17.01.91 Иза., 1958 6 аа. 3ЛУ.91 Ила.., 

1259 © лап. 8.1У.91 Пы@., 1478 6 ах. 17.У11.85 с. Тростянець 

(Ахт. у.; отъ г. Нейгебауера), 1479 6 дип. 238.1.85 Ил. 1а., 

1510 6 а4. 10.[У.89 в. Тополи (Купан. у.), 1649 5 а4.7.ТУ.93 

с. Б.-Даниловка (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 88 6 ра|. 17.У1.86 овр. Паренсвй (Волч. у.). 

бибдев. Ечсо. 

162. Ра!со регедгтиз, ТапзваЦ. 

1769. Сокоъ......... Львовъ (Географ. описане г. Ахтырки съ 
уБздомъ). 

1769. я (а... Кучериновъ (Географ. описавае г. Сумъ 

съ уфздомъ). 

1850. Кафео регедттиз .. . . Чернай (Ш), стр. 80. 

1850: > г. Вт15$. . С2егпау (У), 5. 605, п. 10; 5. 607, п. 6 тег. 

1852. = р > (У, 8. 551, 555 п. 2. 
1858: 15 > » . Чернай (УП), стр. 35, п. 6. 

(Сокол. 

Львовъ замЪчаетъь, что въ 1769 г. сокола водились въ Ах- 

тырскомъ уфздЪ. Кучериновъ указываегь, что въ 1769 году въ 

теперешнемъ Сумскомь уфздЪ сокола водились въ небольшомъ 

числв. Криницюй нё наблюдаль сокола-сапсана въ нашей губернии. 

Чернай сперва (ПТ) говорить: „кобчики (Е. регеоттаз и КЕ. уезрет- 

Ипиз).... часто встрЪчаются въ окрестностяхъ Харькова“; далЪе 

онъ говорить, что сансанъ: „Ве! ипз Вбейз6 зейеп (ТУ; куда соб- 

ственно относится это „№е! из“: къ Полтавской, Екатеринослав- 

ской, Курской, Воронежской... пли къ Харьковской губерыи ?); 

немного далЪе (Ор. с., 5. 607.) Чернай причисляеть сапсана къ 

птацамъ: „@е ипз \аАйтепа Чег \уаттев Лайтезхе Безасйеп“ и при- 

бавляеть (1. с.): „6. Еа!со регеоттаз, табеё Бе] ипз, егзсвешё Ап- 

{ало’3 Маги, уе аз36 ипз Еиае Зербетфег о4ег Ащапе ОсбоЪегз“; 

затВмъ (УТ, УП), онъ указываеть то же время прилета сапсана. 

А. А. Колесовъ наблюдалъ сапсана въ окрестностяхь Х. с.-х. ф. 

(т 14.) 12.]Х.87 и 2—20.[Х.89 года. 
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По моимъ наблюденямъ, соколъ-сапсанъ въ Харьковской гу- 

бернш принадлежить къ числу довольно рФлкихъ пролетныхъ и 

частью зпмующихъ хищныхъ птицъ. Что касается лЪтняго пребыва- 

шя и гиЪздован1я сапсановъ въ нашихъ краяхь, 10 я не имЪю на 

этотъ счеть никакихъ свЪдЪнй. Среди лЪта, въ пер1одъ гнЪздова- 

шя, соколъ-сапсанъ у насъ не наблюдается, и только въ концЪ 1юля, 

именно 21.УП.59 г., видЪль я въ Зуевскомъ уЪздЪ одинокую взрос- 

лую самку; точно также и поздно весною сапсанъ зам ченъ всего од- 

нажды, а именно въ Ахтырскомъ уфздЪ 26.[У.91 г.; сапсанъ этоть 

держался въ большомъ казенномъ бору вмЪстЪ съ соколами-балобана- 

ми, которыхъ въ указанномъ году было здЪсь чрезвычайно много, и съ 

которыми онъ постоянно воевалъ; но мнЪ осталось неизвЬетнымъ— 

къ какой формЪ онъ принадлежалъ, была ли туть пара саисановъ, 

п не располагала ли она гнЪздиться. То обстоятельство, что 

ЛЪЬтомъ саисанъ у насъ не замфченъ п появляется весною п осенью 

только въ одиночку, позволяетъь мнЪ высказать предположенте, 

что въ настоящее время сапсанъ у насъ или вовсе не гнЪздится, 

пли всгр$чается на гнЪздовьЪ (конечно, въ болЪе лБеистыхъ час- 

тяхь и препмущественно въ западной половинф губернии) чисто 

случайно и крайне рЪдко. Весьма возможно, что лЬть 30—40 

тому назадъ, во времена Черная, когда площадь лЪфеовъ у насъ 

была гораздо больше, и сами лЪса были болЪе старые, глухе, 

саисаны и попадались у насъ изрЪдка на гнфздовьВ; очень воз- 

можно также объяснить р$дкость сапсановъ въ пашихъ краяхъ, 

какъ это замфтиль П. ИП. Сушкинъ въ Тульской губ. '), тфмъ 

обстоятельствомь, что онъ вытЪфеняется лЪтомъ гораздо болЪе 

многочисленнымь и лучше приспособленнымъ къ нашимъ усло- 

вямь соколомъ-балобаномъ, котораго въ свою очередь замняеть 

зимою. Въ самомъ дфлЪ, лЬтомъ балобанъ питается у насъ почти 

исключительно овражками, которыхъ безь труда хватаетъь въ 

степяхъ, сацсанъ же питается почти исключительно птицами, ло- 

вимыми въ летъ, преимущественно рябчиками, дикими голубями и 

куропатками, а этихъ то послЪднихъ, равно какъ п высиживающей 

болотной дичи, у нась лЪтомь гораздо меньше, чЪмъ далЪе къ 

сЪверу; зимою, наоборотъ, велЪдстве исчезновенля овражковъ, 

менфе см5лый, боле неуклюже, балобанъ принужденъ удаляться 

') Птицы Тульской губ. Вий. 4. Мозсоц 1892. Прилож., вып. 1, стр. 26. 
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на югь, межлу тфмъ какъ сашсанъ находитъ себЪ обпльную пищу 

въ домашнихь голубяхъ, за которыми балобану пришлось бы долго 

гоняться. КромЪ того, при своей многочисленности балобаны 

занимаютъ и лучпия мета гнЪФздовья. 

ВидЪть олинокихъь сапсановъ приходилось мн съ ранней 

осени и до весны въ уфздахь: Харьковскомъ, Волчанскомь. Зм1ев- 

скомъ, Валковскомъ, Богодуховскомъ, Ахтырскомъ и Сумекомъ. 

Въ предмЪстьяхъ г. Харькова зимою почти ежегодно попадается 

одинЪ сапсанъ, котораго часто можно видЪть вь излюбленномъ 

мфетф, именно на Конной площади и базар%; здЪеь онъ дятель- 

но охотится на голубей; надъ городомъ летаетъ обыкновенно 

высоко. Одна очень крупная самка нЪсколько лЪтъ сряду при- 

летала на зиму на высокую колокольню Харьковскаго собора. 

ЭдЪеь сапсанъ облюбовалъ капители среднихь и верхнихъ колоннъ 

и садилея всегда на защищенной отъ вЪтра сторон ихъ; отсюда 

онъ ежедневно въ опред$ленные часы, обыкновенно около полу- 

дня, отиравлялея на охоту; въ благопруятномь случаЪ онъ черезъ 

самое короткое время возвращался съ голубемъ въ когтяхъ, въ 

суровую же погоду возвращался иногда только передъ заходомъ 

солнца, а иногда и вовсе не слеталъ съ своего поста. Не обра- 

щая ни мал5йшаго вниман!я на городской шумъ, на шумъ раз- 

личныхъ церемон!й и гулъ тысячепудоваго колокола, соколъ пре- 

спокойно пожиралъь добычу. Въ это время сожительницы сокола, 

крикливыя галки, позволяли себф развлечене и летали подъ 

самымь носомъ у хищника; въ другое время, стоило соколу толь- 

ко пошевелиться, какъ всЪ галки быстро усаживались или прята- 

лись въ колокольню. Около озера Лимана (3м. у.) ежегодно по- 

является одинъ саипсанъ, привлекаемый массою налетной водной 

дичи и большими стаями дикихъь голубей (СоатЪа оепаз). Въ 

городЪ было не трудно застр%лить сокола, сидфвшаго на коло- 

кольнф, или во время его охоты на плошади, вь открытомъ же 

мБегЪ подойти къ нему почти невозможно. 

Съ конца лЪта и особенно поздней осенью къ намъ при- 

кочевываютъ сфверные сапсаны и притомъ, сколько я могу судить, 

только взрослыя птицы; нЪкоторые изъ нихъ осенью летятъ очень 

высоко и безостановочно, т. е. являются настоящими пролет- 

ными птицами (1887, 1890 гг.), друге остаются зимовать; какъ 

число пролетныхъ, такъ и зимующихъ, очень незначительно, и 

зимовка соколовъ, такъ какъ они имфютъ достаточно голубей 
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въ городахъ и населенныхъ мЪстахъ, почти не зависить ни 01% 

суровости зимы, ни оть происходящаго вслБдетве этого недостат- 

ка корма въ поляхъ и лЪсахь. 

Такъ какь прямыхъ наблюденш весенняго и осенняго про- 

летовъ сапсановъ, велвдетв1е рЪдкости птицы, у меня очень мало, 

то я приведу здЪсь дни прилета вышеупомянутой самки на коло - 

кольню и дни, когда она ее оставляла весною; полагаю, что 

это время должно совпадать съ пер1одическими перем щен1ями 

другихъ сапсановъ; время это— первая половина марта и весь 

октябрь. 

Прилеть на колокольню осенью: Отлетъ съ колокольни весною: 

12.1380: 

10.11.81. 

5.1.82. 

7.11.83. 

14.Ш.84. 

9.1.85. 

Кром} того, на пролетЪ сацсаны зам чены: 4.11.37, 21.У11.89, 

3.1Х.90 и 6.[Х.93 г. 

Ни мн, ни моему препаратору, несмотря на нфсколько удоб- 

ныхъ случаевъ ихъ застр$лить, не удалось добыть сапсана; въ 

послднее время получиль я отъ г. Нейгебауера плохое чучело 

молодого самца, убитаго 1.[Х.84 г. въ с. Тростянц (Ахт. у.); 

эта птица, равно какъ и видЪфнная мною 6.[Х.98 г., принадле- 

жать кь форм Е. регедгииз$ уаг. дгземепт$, С. Е. Вгевт. Мой 

экземпляръ не великь ростомъ; у него большие черные усы; 

вся спинная сторона тЪла довольно свфтлаго голубовало-сеБрахо 

цвфта съ боле темными перевязями; хвостъ такого же цвЪта и 

имфетъ 10 полосъ; концы всЪхъ рулей болЪдно-буланые; все горло, 

бока шеи и верхняя часть груди очень нЪжнаго блЪднаго розо- 

вато-булановаго цвЪта, съ легкимъ сфроватымъ налетомь къ 00- 

камъ тЪла; только начиная съ верхней части груди, средина 

стержня каждаго пера черно-бурая; ниже—протянуты очень узкая 

стержневыя пятнышки; дал$е въ небольшомь числЪ разбросаны 

очень маленьмя округлыя или неясно-серлцевидныя крапины 

черно-бураго цвЪта; на каждомъ перф одна или двЪ такихъ кра- 

пинки, имфюпая около 2 шт. вь даметрЪ; на бокахъ груди, 

въ тазовой области, на брюхЪ и налхвость В —узкя поперечныя 
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перевязи; на голеняхъ и штанахъ тоже узюя, но несколько стр%ло- 

видныя поперечныя перевязи; на всЪхь этихъ частяхь распростра- 

ненъ н-жный сЪрый налетъ. Экземпляръ этоть интересенъ тЪмъ, 

что, смфнивъ уже все оперенте и щеголяя въ наряд взрослой птицы, 

сохраниль еще между мелкими верхними кроющими крыла и на 

поясницВ н$еколько бурыхъ птенцовыхь перьевъ съ темно-ржавы- 

ми каемками. ВсЪ остальные видфнные мною сапсаны отличались 

присутетвемь большихъ темныхъ усовъ и почти чернымъ верхомъ 

толовы; самка, прилетавшая на колокольню, кромЪ того, отлича- 

лась еще сильнымъ буланымъ налегомъ на всей брюшной сторонЪ 

тЪла; на подхвостьв цвфтъ этоть быль очень пусть и съ ири- 

мЪсью ржаваго, такъ что, когда птица летала въ солнечный день, 

эта часть тфла казалась окрашенною почти какъ у взрослаго 

сокола-чеглока (ЁР. регедгииз уаг. согисит, С. Е. Вгейт). 

Нахожден1е у насъ, по пренмуществу, горной и низинной 

(таежной пли тундровой) формы сапсановь, вмЪсто степной, Е. 

регедгпиз уаг. 1еисодепу$, С. №. Вгейт, еще болЪе убЪжлаеть меня въ 

томъ, что у насъ ветрЪчаются, если не исключительно, то глав- 

нымъ образомъ, с$верные пролетные, а не гнфздянлеся южные, 

степные сапсаны; правла, М. А. Мензбиръ !) приводить показа- 

не Н. А. СЪверцова: „Оапз 1а хопе 4ез зберрез 4е 1а Вазяе 

тб юпае, се №алсоп (Е. р. 1еисосепуз) & 66 саритб... аах сои- 

уегпетеп6з @е КПагКо\...“, но, во-первыхъ, наблюдене это сдф- 

лано давно, а, во-вторыхъ, это могла быть и залетная, бродя- 

чая птица. 

Экземпляръ коллекщи: № 1485 5 ап. 1.[Х.84 с. Тростянець (Ахт. у.; отъ 

г. Нейгебауера). 

Юибдеп. Нуройчоте1аз. 

163. Нуро{огсв$ зиббиео (Тлип.). 

1826. Касо зибЬщео, 1Т,...... . Криницай (Т), стр. 78. 

1850. „ Юиббиео „..... . С2етпау [У),5.605, п. 12; 5. 607, п. 9 тег. 

1853. ›„ зиббиео „...... Чернай СУП), стр. 35, п. 24. 

1892. Нуройчотемз зи фиео, Т,. . . Зарудный (ХИ), стр. 141, п. 18. 

1) Ого. аа Таткезам. Тлуг. 3, р. 309. 
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Кобець. 

Криницк!й наблюдалъ чеглоковъ п убиваль ихъ въ окр. Г. 

Харькова въ апрфлЪ (0. По Чернаю, чеглокъ нерЪдкая лфтняя 

гнфздящаяся птица (ТУ), прилегающая съ конца марта до ноло- 

вины апр$ля (УП). А. А. Колесовь наблюдаль прилеть чеглока 

(ш 166.): 30.ТУ.90,...4.У.91 и иечезновене—17.Т1Х.91 года. Н. А. 

Зарулный отм чаеть чеглока гнфздящеюся птицею долины р. Орчика 

п окрестныхь лЪеныхъ острововъ (ХП). 

Соколъ-чеглокъ, по мопмъ наблюденямъ, принадлежить къ 

числу обыкновенныхь нашихъ лЪтнихъь гнЪздящихся и пролетныхь 

итицъ, обитающихъ, какъ въ лЪеной мЪетности, такъ и въ степной; 

нигдЪ, однако, не попадается онъ въ очень значительномъ числЪ. 

Придерживается чеглокъ опушекъ большихъ высоколежалцихь и вы- 

сокоствольныхъ лиственныхъ лЪфеовъ и всевозможныхь лфеовь и 

рошьъ, расположенныхъ въ р$фчныхъ долинахъ, равно какъ и окраинъ 

боровъ. Любимое его мфстообитане рощи, перемежающияся съ 

лугами и полями. 

Прилеть чеглоковъ въ масс бываеть въ концф марта и въ 

первыхъ числахъ апрЪфля; одиночные же или въ небольшомъ числЬ 

попадаются съ средины марта и до половины апрЪля; самый ран- 

вй одиночный чеглокъ замБчень 4.11.82; вообще прилетъ чегло- 

ка происходить немного раньше или одновременно съ началомь 

прилета, ласточекъ. (28.ПТ.77, 29.11.78, 19.01.79, 1.1У.80, 3.ТУ.81, 

4—90. 1.82, 6.1У.83, 24.11.84, 1.ЛУ.85, 2.ГУ.86, 16—28.11.87, 

6-10. 1.38, 95.11.89, 3—8.1.90,... 8.1У.94, 3.1.92, 14.1У.93). 

По прилетЪ чеглоки парами скитаютеся повсюду пли поселяют- 

сея въ мВетности, гдЪ они рфшили гнЪФздиться; но не скоро при- 

ступають они къ постройкЪ гнфзда или къ кладкЪ; такъ, въ 

1889 году пара чеглоковъ долго держалась у гнЪздовья, но до 

15.УТ яицъ въ гнЪздЪ еше не было. Въ такихъ мФетахъ итицы 

держатся упорно, и застрЪлать ихъ, волдетые того, что онЪ 

подпускаютъ очень близко, ничего не стоить. Для гнЪфздовья 

избираются преимущественно опушки или полявы высокостволь- 

наго лЪса, ольховыхъ рощъ средняго возраста, молодые боры, за- 

пущенные сады, а также байрачные л$са. Обыкновенно чеглоки 

пользуются чужамьъ гнфздомъ; вь большихъ сухихъ лЪфсахьъ зани- 

мають они вороньи гнфзда. Лиць чеглока я самъ не находилъ, 

но, судя по числу итенцовъ, ихъ бываеть 8—4 п попадаются 
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они, повидимому, не раньше конца мая. Яйца, доставленныя мнЪ 

изъ З\евскаго уЪзда и хранящляся въ университетскомъ музеъ, 

имЪють болфе пли менфе шарообразную форму; основной цьЗть 

мелкозернистой, гладкой, но не блестящей или слабо-блестящей 

скорлупы, глинисто-желтоватый; рисунокъ состоитъ изъ располз- 

шихся нятнышекьъ, кляксъь и жилокъ очень темнаго бураго цвЪта; 

жилки придаютъ нЪкоторымъ частямь яйца мраморовидность, а 

кляксы п цфлыя площадки бывають какъ бы пфнистыя. Разм$ры 

(кл. № 110): 

Длина =40 40,,, 42, 40 9 2 - Эль 

ПИирина—93 92 33 33 

Съ начала послЪфдней трети, въ послЪднихь числахъь юля 

или въ начал августа встр$чаются уже почти самостоятельные 

птенцы; но пногда въ конц оля и до средины августа попа- 

даются еще только порхаюцще птенцы. Посл вылета птенцы 

цЪлой семьей еще долго держатся выЪстЪ, и старики продолжают 

ихъ кормить и учить самостоятельно ловить добычу; многе птен- 

цы, повидимому, до самаго отлета не расходятся и, кажется, уле- 

тають вмфетЪ. Чеглоки охотятся главнымъ образомъ за мелкими 

итичками и нас$комыми и преслЪдують добычу на полянахъ и 

опушкахъ лфсовъ и въ поляхъ; для ласточекъ всЪхь виловъ, для 

жаворонковъ, воробьевь и другихъ мелкихь итицъ чеглоки—на- 

стояшай бичь; даже старыя деревенсыя ласточки, пресл6дующля 

его съ крикомь, когда онъ летить съ добычей, и тЪ не всегда 

отъ него застрахованы; неоднократно приходилось мнф замЪчать, 

какъ чеглокъ долгое время то обгоняя, то отетавая отъ мчащаго- 

ся желЪзнодорожнаго поЪзда, летить рядомъ съ нимъ и хватает 

сгоняемыхъ паровозомъ и вылетающихъ птичекь. Когда въ лБсахъ 

п поляхь р$дЪеть птичье населенте, чеглоки съ тою же силостью 

охотятся въ городахь на ласточекь и воробьевъ. Подобно лу- 

нямъ и нЪкоторымь другимъ хищнымъ итицамъ, чеглоки имфютъ 

какъ бы особенные охотничьи пути, на которыхь въ продолжене н$- 

сколькихъ дней въ опредЪленное время можно ихъ встрЪтить на 

пролегЪ. На ночлегь чеглоки возвращаются часто довольно 

долго спустя послЪ захода солнца и нерЪдко уже съ туго набиты - 

ми зобами летають надъ лЪеными полянами и срубами и ловятъ 

различныхь насЪкомыхъ, преимущественно жуковъ. Особенно 

усердно ловятъ чеглоки стрекозъ (ТлБе| а), появляющихся у насъ 
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въ иные годы во множеств; охотно также ловятъ роящихея му- 

равьевъ. Однажды (1877) замБтилъ я нзеколькихь чеглоковъ, со- 

биравшихь съ травы и на садовой дорожкЪ въ сообществЪ коб- 

чиковь и пустельгь гусенпць бабочки Уапезза ро]усШого$. На 

охот чеглокъ летитъ очень быстро и держится обыкновенно низко, 

иногда надъ самой землей. Когда, вся детв1е ли засухи, или въ хо- 

лодную погоду, насЪкомыя держатся въ травЪ и не вылетають, чег- 

локъ нердко слЪдуегь за отарами овець, стоняющихь или при- 

влекающихъь насЪкомыхь. 

Въ первой треги и вообще около половины 1юля у стариковъь 

наблюдается смЪна крупнаго пера, но заканчивается линька толь- 

ко въ сентябрЪ; въ апрЬлЪ мЪсяцЪ у нВкоторыхъ чеглоковь бы - 

ваеть очень свфжее опереше. 

Отлеть нашихьъ чеглоковь замфчается съ конца августа или 

съ начала сентября; въ это время начинаютгь ирибывать молодые 

сЪверные чеглоки; старики показываются нфсколько позже; наи- 

большей силы достигаеть пролеть, но, конечно, не ежегодно, во 

второй половинЪ сентября; одинокихъ итиць встр чаешь изрфдка 

въ первыхъ числахь октября. Пролеть вообще не великъ; итицы 

летятъь въ одиночку пли парами; въ общемъ пролетъ, повидимому, 

зависить оть пролета ласточекъ. (10.1Х.77, ...3.Х.78, 19Х.79, 

15.1Х.80, 10.1Х.82, 3.1Х.84, 11.]Х—2.Х.85, 25.[Х.86, 18—20. 

ТХ.37, ...22.1Х.88, 10.1Х.89, 30.УШМ—4.1Х...9"0, 31.УШр— 12. 

ВХ. 9, 31. У 19.. 1.92... 3..:1Х%:93): 

Нижняя сторона тЪла нашихь чеглоковь бываелть или чиста- 

го бЪлаго цвЪта съ рЗдкими, рфзкими продольными черно-бурыми 

полосами, особенно у старыхь птацъ, или слабо-ржавчатая. По- 

падались мнЪ взрослые самцы, у котгорыхъ бЪлаго цвЪта во всемъ 

оперени нижней стороны тфла вовсе-не было, а вся она, на- 

чиная съ горла, которое было блБлно-ржавзчатое, была боле или 

мене темнаго ржавчатаго цвЪтга, какъ это бываегь у молодыхъ 

чеглоковъ. У нЪкоторыхъ чеглоковь подхвостье выцвфтаеть и 

становится блЪдно-буланымь. 

Экземиляры коллекщи: № 186 6 а4. 14.[Х.388 с. Б.-Даниловка, (Х. у.), 

510 Ф а4. 21/1У.89 х. Литвиновка, (Х. у.), 614 6 му. 5.УШ. 

89 е. Покровское (3м. у.), 618 © ]ау. 4. И4., 1080 6 аа. 38. 

У.90 с. Васищево (Х. у.), 1286 65 риЙ. 23.УП.90 с. Баки- 

ровка, (Ахт. у.), 1383 Ф ]ау. 11.УШ.91 е. Б.-Даниловка, (Х. у.), 

1384 © ау. 21.УШ.91 И14., 1484 Ф а4. 20.У.85 с. Тростя- 
нецъь (Ахт. у.; отъ г. Нейгебауера), 1580 6 му. 12.[Х.92 
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х. Замуруевъ (Х. у.), 1628 © а4. 1.У.92 окр. г. Лебедина, 1677 

Ф а4. 4.УШ.93 в. Водяное (3м. у.), 1679 6 аа. 3.1Х.93 

1014., 1697 © а4. 5.У.93 с. Б.-Даниловка, (Х. у.). 
Кол. 3004. музея: № 6 а4. 1896 окр. г. Харькова, 9 5 му. 10.У1.33 

с. Карасевка (Х. у.), 7 © а4. 1847 окр. г. Харькова, 90 6 а4. 

16.УП.86 с. Константовка (3м. у.), 58 65 му. 18.УШ.88 

с. Водяное (Эм. у.). 

Бибдет. Аезот. 

164. Аеза!оп гедшиз$ (Ра|.). 

1829. Еафсо Аезот, Тепаи. ... . Криницюй (Т), стр. 78. 

1850. 5 > ат. .... . С2егтау (ПУ), 5. 605, п. 13;5. 607, п. 84ег. 

ЛЕ пез ;„ .... - Чернай (У). ‘стр: 35, №. 9% 
1866. „ > Ах > (ТХ), стр. 3. 

1892. Та лорсо аезайоп, Титзё. . . Зарудный (ХПИ), стр. 141, п. 19. 

Криницюй пишеть о соколЪ-дербникЪ слфдующее (1): „—еа- 

мецъ почти зр$лой— Палласомъ подъ ниенемь Е. тео аз онисанъ— 

убить во время стужи 20°. Другой самецъ молодой, одногодвай, 

убитъ въ окр. г. Харькова 11 октября“. Чернай считаеть дербника 

нашею лЪтнею гнЪздящеюся птицею (ЛУ, 5. 607); въ „ФаунЪ“ 

(УП) онъ причисляетъ дербника къ итицамь, оживляющимъ нашу 

мфетность лЪтомъ и прилетающимъ съ средины до конца марта; 

наконець (]Х), указываеть прилеть этой птицы въ февралЪ '). 

Н. А. Зарудный въ своей „Орнитолог. ФаунЪ Оренбургскаго края“ 

(стр. 200) указываеть на гнфздоване дербника по ольховымъ л$- 

самь на болотахъ въ извВстныхъ ему частяхъ Харьковской гу- 

бернш: „Въ олешникахъ по р. Орчику, тдЪ лежало наше когда 

то обширное имЪн1е, дербники попадались мнЪ часто и много 

разъ мною воспитывались“; затБмь (ХП), онъ опять упоминаеть 

о гнфздовани дербника въ 1390 году въ долинЪ верхняго тече- 

ня р. Орчика въ Валковскомъ уЪздЪ. Въ виду интереса этихь 

т) Въ 1380 г. проф. Н. Ф. Бълецкй сообщилъ мнЪ%, что дербники по- 

падались ему въ 70-хъ тодахъ на гнЪздовьЪ въ Новомосковскомъ УЪздЪ, 

Екатеринославской туб., по р. Самар$; тутъь они, по его еловамъ, ветрф- 

чались въ ольховыхъ рощахъ не рЪлко. Имъ были доставлены яйца, дерб- 

ника въ нашъ музей, но, велфдетве того, что оологическая коллекщя 

стояла въ открытой витрин, и мномя яйца выцвфли и были выкинуты, 

мн$Ъ не удалось ихъ увидЪть. 



С 

сообщенй, я обратился къ Н. А. Зарудному за болЪе подробными 

свздфнями п получилъ отъ него письмо слЗдующаго содержавля: 

„По!со0 аеза]оп довольно часто встрЪчалея около Грякова въ 

густомь ольховомъ лБсу на болот въ долинЪ Орчика въ 1875 

году. Въ 1390 и 1391 г. много рзже и р$дко вообще. Убиль 

нЪфеколько экземпляровъ, но не препарировалъ: у меня очень много 

лЪтнихъ образчиковъ изъ карагачей киргизскихь степей, тдЪ 

дербникь гн$фздится еще подъ боле низкой широтой, чЪмъ наше 

Гряково. Въ 1875 г. воспитывалъ птенцовъ, привезъ парочку въ 

Москву, причемъ одинъ околВлъ, а другого отослалъ современемъ 

въ Самару г. Тенишеву. Въ 1869 году, когда я быль еще совсЪиъ 

маленькимь мальчишкой (мнЪ было тогла 9 льть), я часто выди- 

ралъ снЪфзда мелкихъ соколовъ и часто выращиваль итенцовъ. И 

я хорошо помню, что въ моемъ зв5ринцЪ, кром кобчиковъ, бЪло- 

горликовь и пустельги, были также п дербники, которыхъ мы (т. е. 

я и покойный нашь садовнакь—мой ближайпий помощникъ по 

птичьимъ дЪламъ) считали мелкою породою бЪлогорлика“. 

Изъ всего вышесказаннаго можно заключить, что дербникъ 

когда то былъ обыкновенною гнфздящеюся птицею въ Валковскомъ 

уЪздЪ, а можетъ-быть п во всей западной половинЪ Харьковской 

губернйи; несмотря на самые тщательные поиски въ почти недоступ- 

ныхъ ольховыхъ рощахъ, гдЪ я находилъ разныхЪъ скрыто живущихъ 

птиць, мнЪ ни разу не пришлось столкнуться съ дербникомъ, ни разу 

не удалось замЪтитьего у насъ лЪтомъ; между тЪмъ, съ извЪстна- 

го времени осени или въ извЪстное время весною я всегда замЪ- 

чалъ его появлене. Все это заставляло меня иризнать дербника, 

нашею ‘только правильно перюдически пролетною и частью зи- 

мующею итицею. Въ виду сообщеня Н. А. Заруднаго, дербникь 

въ настоящее время долженъ быть также разсматриваемъ, какъ 

чрезвычайно рЪ$дкая, спорадически, быть-можеть только одно- 

местно, гнЪздящаяся итица заиадной половины Харьковской гу- 

бернш; быть-можеть, въ с$веро-западномъ, наименЪе мнЪ извЪ- 

стномъ, углЪ губернии дербникъ встр$чается на гнфздовьЪ и въ 

настоящее время, въ центральной же и восточной частяхь онъ 

положительно не гнфздится; область гнфздованля дербника у насъ 

вфроятно совпадаеть съ областью гн$здовантя дрозда-рябинника 

(Таг4аз рИатз). 

Не касаясь пер1одическихь явлешй жизни дербника въ на- 

шихъ краяхъ лЪтомъ, такъ какъ они мнЪ совершенно неизвЪстны, 
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я остановлюсь только на сд$ланныхъ мною осеннихъ, зимнихъ и 

весеннихъ наблюдевяхъ. 

Оъ конца августа, рЪлко въ началЪ второй половины этого 

месяца, или съ первыхъ дней сентября соколъ-дербникъ попадает- 

ся на глаза все чаще и чаще, такъ какъ въ это время появляют- 

ся первые пролетные, преимущественно молодые; они слЪлують 

за отлегающими съ сЪвера ласточками п какъ бы смфняють по- 

степенно удаляющихся около этого же времени нашихъ чеглоковъ. 

На пролетЪ, который въ нашихъ краяхъ не особенно великъ, дерб- 

ники показываются по большей части одиноко, рЪже парами. Ле- 

тятъь въ хорошую погоду низко и останавливаются въ мЪотахъ, 

обЪщающихъ поживу, особенно если вфтеръ дуетгъь съ юга. По 

вечерамъ, подобно чеглоку, охотятся на ласточекъ, собирающихся 

на ночь въ тростникахъ. При попутномъ и сильномъ вЪтрЪ и при 

холодной сырой погодЪ, дербники, не останавливаясь у насъ, про- 

носятся часто на очень большой высот и съ громадной ско- 

ростью. Указанныя ниже числа (и первыя числа 1891 и 1892 годовъ) 

относятся ко времени появлентя первыхъ дербниковь въ нашихъ 

мзстахъ. (28.УШ.79, 1.1Х.80, 29.УШ.81, 4.1Х.32, 28.УШ.383, 

2.1%:84, ...10:Ж85, 1 29-М1: 86 ТВ 4. Хх 39. Хе 9 

28.У\11.90, 6.1Х—30.Х.91, 18,УШр—19.1Х.92). 

Остаюциеся у насъ на зиму держатся по онушкамъ рощь, 

около старыхъ вербъ въ ближайшихъь окрестностяхъ деревень и 

городовь и въ самыхь городахъ. Охотятея по вс$мъ указаннымъ 

мфетамь, а также и по полямъ, лознякамъ, бурьянамъ и срубамъ. 

Суфлость ихъ такъ велика, что иногда на самыхъ людныхъ и 

шумныхь улицахъ они съ неимовЗрною быстротою проносятся 

надъ самой мостовой. Шумъ паровозовь на большихъ станшяхъ 

желЪзныхь дорогъ нисколько ихъ не пугаегь и мноме изъ нихъ 

выбираютъ эти м5ста своимъ пристанищемъ. Въ открытыхъ сте- 

пяхь попадаются довольно рЪдко и еще рЪже— въ большихъ одно- 

образныхь лфсахъ. Число зимующихъь у нась дербниковъ нахо- 

дигея въ зависимости отъ количества зимующихъ мелкихъ зерно- 

ядныхь птиць въ данной мЪстности, а число зимующихъ молодыхъ 

итипъ— отчасти также и оть суровости зимы. Обыкновенно съ 

конца лЪта или съ начала осени у насъ попадаются молодыя пти- 

цы; затфмь прилетають самки, и уже позже и въ меньшемъ числВ 

показываются старые самцы; вообще старые самцы прилетаютъ 

въ болЪе значительномь числЪ только въ очель суровыя зимы, 
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когда молодыя птицы и самки подаются изъ нашихъ мЪеть 

южнЪе. Такъ, въ суровую зиму °7/\; тг. у насъ держалось очень 

много Офосогуз ареза1з и Р\есй'орвапез шуаП$, но молодые дерб- 

ники и самки удалились къ югу и у насъ попадались почти одни 

старые самцы. Зимою */., гг., въ ея начал, тоже попадались 

старики, но уже въ одинаковомъ числЪ съ молодыми и самками. 

Зимою 3%, гг., отличавшеюся крайнею суровостью, дербники у 

нась были очень рЪдки и совсВмъ не попадались зимою 3, го- 

да. Охотятся они у насъ за Обосотуз афезилз, Р1есгорватез т- 

уаз, ЕтЬег2а ситшейа, ЕшЪ. шШала, за воробъями и, кажется, 

за голубями. На охотЪ держатся одиночно или парами; въ посл$д- 

немь случаЪ одна птица летигъь визко, другая нЪсколько выше п 

въ 10—20 ш. позади; на охот несутся иногда съ такою быстро- 

тою, что глазъ едва успЪваетъ ихъ замфтить; даже итицы замЪ- 

чають его большею частью только тогда, когда соколъ уже далеко 

отъ нихъ; благодаря такой быстротЪ п внезапности ноявленля его 

изЪъ-за угла, дербникъ никогда не возвращается съ своей экскур- 

сли безь добычи. Однажды (20.ХП.87) раниль я въ голову одного 

Оюсогуз арезилз. Подброшенная итичка сохранила способность 

подниматься въ воздухь только въ вертикальномь направленш; 

вЪ 500 ш. на окраин рощи сидфлъ старый дербникъ; я подбро- 

силь жаворонка; онъ взвился на 20 ш. и сталь камнемъ падать 

на землю; соколъ, замфтивиий поднимавшуюся птичку, понесся на, 

нее и въ 5 ш. оть меня схватилъ ее на высот$ 1 ш. отъ земли; 

все произошло такъ быстро, что я не усифль послать выетрЪла 

даже вь догонку. Съ февраля дербники начинаютъ мало-но-малу 

исчезать; самое позднее время, когда мнЪ пришлось зам тить оди- 

нокихъ дербниковъ въ нашей мВегности—12.1У.81 и 14.1У.89. Въ 

нижеслЬдующихъь числахъ указано время, когда замБченъ по- 

слЗдн!й дербникъ. (3.11.78, 12.[У.81, 25.П.32, 10.01.84, 3.Ш. 

85, 6. Ш--3.1У.86, 6.1.87, 18.1-—14.ГУ.89, 28.П.90, 8.1.91). 

У однихъ старыхь самцовъ фонъ нижней стороны тБла ночей 

чисто-б$лый, у другихь довольно темный ржавый; при этомъ у 

первыхь полосы на груди уже, у вторыхь— шире. 
Экземпляры коллекщи: № 93 6 а4. 18.11.89 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 

150 © а4. 4.Х.88 х. Николаевка (3м. у.), 297 6 аа. 16.». 

88 П14., 338 & а4. 30.Х.88 с. Б.-Даниловка, (Х. у.), 709 5 

ау. 21Х.89 с. Лиманъ (3м. у.), 1079 6 му. 31.УШ.90 

с. Рай-Александровка (Изюм. у.), 1629 Ф ау. 10.[Х.92 окр. 

г. Лебедина. 
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Кол. зоол. музея: № 6 ап. 11.Х.34 окр. г. Харькова, © а4. 1868 с. М.- 
Даниловка (Х. у.). 

бибдеп. ЕтуНигориз. 

165. Егу{гори$ уезрегти$ (Тлип.). 

1773. Кобиы Горбачевъ (Описанае мфст. Хотомли съ 

уфздомъ). 

1826. Ка[со тийрез Весй. 

. Кобчикъ, кибчикъ . 

Криницей (Т), стр. 73. 

Пассекъ (Очеркъ Харьк. губ.), Х. Г. В. 
№ 25, стр. 162. 

1850. Кайсо ъезрегИтия Чернай (Ш), стр. 30. 
18505. я бр С2егпау (ТУ),5. 605, п. 14; 5.607, п. 10 ег. 

1852. ь а ;‚ (У), 5. 551, 555, п. 3. 
18035 8 > р Чернай (УП), стр.35, п.8; стр. 41, п. 2 фег. 
1888. Кобчикъ . Колесовъ (Х). 

1888. я р У Глушковъ (Охотн. газета,), № 14, стр. 162. 

1889. ЕгуЙигориз гезре"итиз Т,. . Колесовъ (ХТ 3). 

1892. . я ‚ . Зарудный (ХИП), стр. 141, п. 20. 

Кобець, кибець, кибчикь. 

Горбачевь и Пассекъ свидЪтельствуютьъ о расиространенности 

кобчика въ нашихь` краяхъ. По Криницкому, кобчикь убитъ въ 

окрестностяхъ г. Харькова въ апрВлБ мЪсяцЪ (Г). У Черная коб- 

чикъ названъ очень обыкновенною лфтнею гнздящеюся птицею, 

появляющеюся въ мартЪ и оставляющею насъ въ ноябрЪ (Ш, ТУ); 

въ таблицЪ прилета (УГ) Чернай повторяеть сказанное раньше и 

присоединяеть одинъ день прилета кобчика—10 апрЪля 1851 г.; 

далБе (УП), Чернай опять приводить время прилета кобчиковъ 

въ мартЪ и ссылается на Палласа, по свидфтельству котгораго, 

кобчики въ 1769 г. появились около Воронежа въ мартВ '. 

Г. Глушковъ наблюдаль прилетъ кобчиковъ въ окрестностяхъ с. Ко- 

ломака (Валк. у.)-—17.1.38 г. А. А. Колесовъ наблюдаль по- 

явлеше кобчиковъ въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф.: 25.Ш.88 (Х), 

25.11.89 (ХГ 5), 10.1У.91 (т 166.), 5.1У.92 п исчезновене ихъ: 

9.1Х.39, 13.1Х.90 г. Н. А. Зарудный считаетъь кобчика гнЪздя- 

1) Въ Лопги. Е. Отиий. 1855\ р. 46, В. А. Хиспо]4 говоритъ о статьЪ 

Черная (УП: „ВеофасВф. иЪег 4. Апкипй ефс... ш 4. Ошсесепа а. Заав 

Сратко\у“ и замфчаетъ, что онъ самъ видфль кобчика подъ Харьковомъ 
въ февралЪ (?). 

22 

че 
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щеюся итицею долины верхняго течентя р. Орчика и окрестныхь 

лЪсныхь острововъ въ Валковскомъ уЪздЪ (ХП). 

Кобчикь* вь Харьковской губернии принадлежить къ числу 

очень обыкновенныхъ лЪтнихь гнфздящихся и пролетныхъ птицъ; 

но за послВлне 12—15 лЬтъ, приблизительно, на гиЪздовьЪ они 

стали у насъь значительно рфже. Обитаеть онъ у насъ ио веЪмь 

рёчнымь долинамь, но въ наибольшемь числ попадается по 

всей долинЪ р. Лонца. Эдфсь онъ избираеть различные л$са и 

рощи, откуда ежедневно летаегь по окрестностямъ. Въ больших 

нагорныхъ лЪсахъ и въ глухихъ борахь онь нопадается крайне 

р%дко, зато въ степныхъь байрачныхь лЪеахъ п въ садахъ при 

усадьбахь составляегь очень обыкновенное явлеше. 

Прилетають къ намь кобчики въ одиночку уже въ посл днихъ 

числахь марта, но, конечно, не ежегодно; валовой прилегь бы- 

ваегь въ первой половин этого мфсяца, и запоздавиие изр$дка 

пролетають въ концВ аирфля. (28.11.75, 6.[У.76, 25.Ш-—8.У. 

77, З.1\.79, 11.1У.80, Т.ЛУ.81, Э.Л 3.1У.82, 10.ТУ.83, 9.ЛУ. 

84, 7Т.1\.85, 3—17.1У.86, 31.И1Т—12.1У.87, 25.Ш—15.[У.88, 

24. Ш—17.1У.89, 24. Ш—7.ЛУ.90, 1—17.ТУ.91, 5.1У.92,5—18.25. 

ТУ.93). На весеннемъ пролетЪ кобчики держатся небольшими 

стаями, но летятъ разсфянно и на различной высотЪ; какъ и дру- 

мя птицы, во время сибшнаго пролега кобчики летять на очень 

большой высотЪ, и главныя массы пролетаютъ, быть можеть, на 

такой высотф, что невооруженнымъ глазомъ ихъ и не увидишь; 

иногла кобчики быстро пролетають на небольшой высотф очень 

растянутой вереницей; самцы и самки летяЪ вм ст и цЪлый день. 

По прилетБ кобчики поселяются въ излюбленныхъ мЪетахь 

цВлой стаей пи держатся такь, смотря по ногодЪ, дней 7—10; 

нерЪдко въ это время разсаживаются они на ночлегъь на какомъ 

нибудь отдЪльномъ высокомъ дерев, —осокорв или вербЪ— въ 

такомь большомъ числ, что совершенно покрываютъ его. Днемъ 

во время игръ кобчики цфлыми стаями уносятся на недосягаемую 

высоту; спустя нЪкоторое время кобчики разбиваются на боле 

тфеныя пары и приступають къ гнЪздованю. Ухаживая за самкою, 

самецъ съ крикомъ гоняется за нею по открытымь м$етамъ ВЪ 

рощахъь пли между верхушками деревьевъ; при этомъ характеръ 

его полета совершенно измфняетея; носитея онъ широкими дуга- 

ми и лБлаеть болЪе рЪдюе очень глубоке размахи крыльями, 

такъ что полетъ его становится похожь на полегь быстро несу- 

Н. Сомовз. Орпит. фауна Х. г. 26 
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щейся крачки. Поселяясь въ садахъ и паркахъ въ значительномъ 

числВ, они въ это время своимъ крикомь становятся буквально 

невыносимы. Такъ ведуть себя кобчики въ хорошую, теплую 

погоду; въ холодную, пасмурную, вфтреную погоду кобчики ста- 

новятся угрюмы и молчаливы, а въ сильно дождливую погоду мнЪ 

приходилось наблюдать совершенно вымокшихъ итицъ, печально 

неуклюже ползавшихъ по толетымъ вЪтвямъ деревьевъ и соби- 

равитихь скудную пишу. НЪкоторыя пары съ самаго прилета по- 

селяются около своего стараго гнфзда, и самка часто въ него 

присаживается, но къ кладкЪ еще не приступаетъ. Для тнЪздовья 

избираются лЪски и рощи, расположенные въ р$чныхъ долинахъ, 

байрачные лЪски въ степяхъ, сады около усадьбъ и очень рЪдко 

боры; въ большихь сплошныхъ л$Зсахь онъ не гнЪздится даже по 

опушкамъ. Большинство кобчиковъ гнфздится въ ольховыхъ ро- 

щахъ, и здЪсь приходилось находить почти колонйи гнЪздъ коб- 

чиковъ, коршуновъ, и пустельгъ; рфже встрЪчаются одиноко 

гнЪфздяшляся птицы; обыкновенно кобчикь самъ не строитъ гн%Ъзда, 

а занимаеть старыя чужя, чаще всего сорочьи, гн$ззда и въ этомъ 

случаЪ не трудится снять съ него крышку. Собственное гн$здо 

кобчика номфщается на различныхь деревьяхъь и на различной 

высотЪ, р$Здко высоко; рЪже всего гн$фздятся кобчики на соснахъ. 

Въ дуплахъ кобчики гнфздятся у насъ очень часто и притомъ 

въ дуплахь не только съ широкимъь летнымъ отверстемъ, но и 

съ очень узкимъ; гнфздятся также въ различныхъ пустотахъ тол- 

стыхъ боковыхъ вЪтокъ, но не очень далеко оть ствола. Собетвен- 

ная постройка сокола вообще не представляеть какихъ-либо 0с0- 

бенностей, но иногда бываетъ очень аккуратно свита, изъ тонкихъ 

ольховыхъ прутиковъ и небольшого количества соломинокъ; таково 

гнЪздо № 56; гнфздо это очень плотно, полушарообразно, и пру- 

тики, составляюще его, не выдаются вбокъ; край гнфзда вокругъ 

неглубокаго лотка постепенно повышается и выведенъ очень пра- 

Вильно; лотокъ выложенъ сухими травянистыми стебельками, нЪ- 

сколькими пустыми колосками ржи и размочаленнымъ лыкомь. 

Размры: 

Ламетръ гн$зда=280 

Высота, 20—10 

Дламетръ лотка ==180 

Глубина и — 465 

ее 
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Полныя кладки, состояная изъ 4—6 яицъ, въ ненасижен- 

номъ состояни бываютъ около средины мая. Яйца имЪютъ то 

удлиненную, то боле или менфе шарообразную форму; скорлупа 

довольно мелкопористая, но безъ блеска; основной фонъ бЪловато- 

глинистый или гланисто-ржавчатый; поверхъ этого фона разсЪяны 

по всему яйцу, иногда же главнымъ образомъ у того или другого 

полюса, кириично-красныя или буро-красныя пятна, площадки и 

крапинки; часто рисунокъ стоптъ такъ густо, что фонъ совер- 

шенно не просвфчиваеть. Размфры: 

Длина =39,. 359 39 38; 

Пина 91: 91.7 31. Эд» 90 3 

Ллина —=36.,, 36 35 35, 39 39 38.., 42 

Ширнна=29,, 30 30,, З1,,, 31 81,. 30,5, 29 

Самецъ смЪнлегь самку во время высиживантя, но не надолго; 

въ остальное время онъ летаеть за кормомъ для нея, но, появляясь 

сь добычей, всегда вызываетъь самку и передаетъ ей добычу, а не 

кладеть ее въ гнфздо; подъ конець высиживан1я и ночью на 

яйцахъ сидить всегда одна самка. На тнЪздЪ птица сидитъ упорно и 

не всегда слетаеть послф перваго удара о дерево. Если гнЪзду 

грозить опасность, 10 обладатели его поднимаютъ страшный 

крикъ и очень храбро наиадаютъ на разорителя; крикъ этотъ 

привлекаетъ окрестныхъь кобчиковъ; но друпе кобчики только 

вричатъ, а не бросаются. На всфхъ хищниковъ, пролетающихъ 

вблизи гнЪзда, кобчики нападають съ храбростью, но отъ иволгъ 

сами спасаются бЪгствомъ. Птенцы вылупляются съ первыхъ дней 

тюня. Въ 1377 году, вслдстве того, что весна была благопрят- 

ная, къ 10 1юня птенцы были почти готовы къ вылету; въ 1375 

году въ э10 же время птенцы только что вылупились. Пока птен- 

цы еще очень малы, самецъ таскаетъ въ гнЪздо, кажется, однихъ 

только грызуновъ, и самка одна кормить итенцовъ; когда итенцы 

немного подростутъ (дней черезь 10—15), самка тоже отправляет- 

ся на охоту. Въ это время кобчики таскаютъь въ гнфздо такую 

же добычу, какою питаются и сами, т. е. насфкомыхъ (особенно 

От ор(ега и Соеор{ега), ящериць, мелкихъ грызуновь и земля- 

ныхъ жабъ (Ва ущеат15). Въ 1876 году, очень благопрятномъ 

для насЪкомыхъ, кобчики вмЪстЪ съ кукушками во множествЪ 

пожирали гусениць Уапезза ро]усВотоз. Остатки всЪхЪ этихъ жи- 

вотныхь приходится находить въ изобили подъ гнЪфздомъ, такъ 

26" & 
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какъ добыча, оброненная старою птицею или птенцомъ, остается 

полъ гнЪздомъ нетронутою. Птенцы вылетаютъ обыкновенно съ 

послЪднихъ чисель оня и до половины 1юля; 21.УП.88 года 

найдены шестидневные итенцы; очевидно, что они произоигли изъ 

второй, но вынужденной кладки; самый позднйй вылеть птенцовь 

быль мною замЪченъ 13.У11.78 года. 

Посл вылета птенцовъ все семейство надерживается еще 

дней 10—14 мЪста гнфздовья; еще чрезъ недЪлю старики пере- 

стають заботиться о итенцахъ, и послфдн!е дфлаются самостоя- 

тельными. Зат$мь всЪ кобчики выселяются въ поля и степи, от- 

куда первое время возвращаются ночевать въ р$фчныя долины, & 

затЪмь ночуютъ на копнахъ или въ уединенныхъ стенныхъ лЪскахъ. 

Терять маховыя и рулевыя кобчики начинаютъ при гнЪздЪ, но 

см$на мелкаго оперен!я происходить во время оцерен!я и вылета, 

пренцовъь и совпадаетъ также со временемъ выселешя въ степи; 

у годовалыхъ птицьъ линька затягивается настолько, что въ концЪ 

августа п въ началЪ сентября попадаются пролетные кобчики-сам- 

цы, у которыхъ прошлогоднйя птенцовыя маховыя еще не вс замЪне- 

ны новыми одноцвзтными. Гнфздятся у насъ молодые кобчики уже 

въ первую весну въ переходномь нарядЪ, т.е. у самца все мелкое 

оперене новое, сърое, а рулевыя и маховыя прошглогодня, птенцо- 

выя; точно также гнЪздятся и молодыя самки, у которыхъ грудь въ 

это время не чисто-ржавая, а каждое блБдно-ржавое перо имЪетъ бо- 

лЪе темную наствольную полосу. Но мн% не попадались гнздяпияся 

пары, въ которых и самець и самка были бы въ такомъ пере- 

ходномъ пер '). 

Осенью кобчики во множествв держатся въ степяхъ п всЪ 

виЪстЬ охотятся очень дружелюбно: дракъ и ссорь изъ-за добычи 

у нихъ никогда не бываеть—всяю занять своимь дЪфломь; но 

миролюб1ю, кажется, больше способствуеть обиме пищи, нежели 

особенная къ тому склонность. Въ это время нер$дко множество 

кобчиковъ, хотя и не близко другъ оть друга, разсаживаетея по 

телеграфнымъ проволокамъ. 

Смотря по обимю прямокрылыхъ у насъ на степяхъ, кобчики 

остаются здЪсь болЪе или менфе продолжительное время. Уже съ 

половины августа зам чается постепенное подвигане во время охоты 

къ югу, авЪ 1890 году 2.УШ, вслЪдетве страшной засухи, кобчики 

1) См. Могаталит. Калте Ропйаше (Уоуасеае Оепадой). 1840. Т. П,р.85. 

ЗАРИ ИРА 
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составляли большую рЪдкость. Въ концЪ августа замЪчается иро- 

легъ, наибольшей силы достигаюний въ конц первой трети сен- 

тября; послЪ половины сентября пролеть уже очень незначите- 

лень; послфднихь встрфчалъь я въ начал посл$дней трети этого 

мфсяца. Въ 1378 году наблюдалъ я запоздавшую самку, держав- 

шуюся вмЪетЪ съ своимъ птенцомъ и продолжавшую его кормить, — 

20:1Х.5(8:1Х.76, ...14.1Х.77, ...20.1Х.18, 3—=12.1Х.80, ЭХ. 81, 

20.1Х.82, 15.1Х.83, 8.1Х.84, 30.УШ-—15.1Х.85, 3.1Х.86, 4—20. 

[Х.87, 16.1Х.88, 30.УШ-9.21.]Х.89, 31.УШ-15.1Х.90, 15. 

УШ.5—13.[1Х.91, 29.УШЫ—10...[Х.92, 30.УШЬ9...1Х.93). На 

осеннемъ пролетЪ летятъ часто большими стаями, состоящи- 

ми изъ самцовъ, самокъ и молодыхъ вмЪетЪ; но когда сп5- 

шатъ, летятъ также и небольшими стайками; изрЪдка видЪлъЪ и 

одинокихъ; держатся обыкновенно разсЪянно на небольшой вы- 

сотБ, а при неси$шномъ ипролеть и обилш пищи летять очень 

низко, останавливаются и охотятся по полямъ, выгонамъ и сте- 

иямъ; нерЪдко также въ это время охотятся около большихь л$- 

совъ и на ихъ большихь полянахЪъ; въ противномъ случаЪ летятъь 

безостановочно и на огромной высот%; летять большею частью 

на Э5\\У, Б или ЭЗЕ, не придерживаясь рЪчныхъ долинъ, особенно 

ири обил1и иищи; прошлой осенью (3.1Х.93)гмассы кобчиковъ тя- 

нули на большой высотЬ прямо на \. 

Экземпляры коллекщи: № 17 6 а4. 95.У1.87 окр. г. Ахтырки, 48 © ад. 

31.П1.87 с. Водяное (3м. у.), 140 6 ра|. 21.УП.38 окр. г. Чу- 

гуева (Зм. у.), 141-6 ]ау. 29.УП.88 1514., 179 6 аа. аа. па... 

184 © а4. 21.УП.88 1514., 1055 © аа. 7.1У.90 с. Лиманъ (3м. 
У.), 1190 6 а4. 7.]У.90 с. Безлюдовка, (Х. у.), 1237 6 му. 19. 

УП.90 с. Андреевка, (3м. у.), 1695 6 а4. 5.У.93 с. Б.-Дани- 

ловка (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 7 у. 1838 окр. г. Харькова, 696 аа. 1847 Па. 

Эибдет. Сегсрлез. 

166. Сегсппез Нппипсшиз ([лип.). 

1768. Постиьми .......... Ковалевомй (Географ. описаве м. 

Ольшаной съ комиссарствомъ). 

1778. Пустольи ........... Горбачевъ (Описаше м. Хотомли съ 

уфздомъ). 

1326. Касо Тититещиз Г... ... Криницюй (1), стр. 73. 

1850. „ Нипипеми „.... о. С2егцау ТУ), 5. 605, п.15;5.607,п.11. 

1855. ” 

1560. 

5 о Чернай У стр: 35: 9 стрип. 3. 
о я :. с Чернай (ти стр. 3} 
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1888: Пустелма .......... Колевовь 0%). 

1892. Гиииитешиз @аиатчиз, Стау . Зарудный (ХП), стр. 141, п. 929. 

Пустелый, атдстелыа, кибчикь. 

Криницюй замфчаеть, что пустельга въ Харьков на высо- 

кихъ строевяхъ очень обыкновенна (Т). По Чернаю (ТУ и УП), 

это — обыкновенная наша лЪтняя гнфздящаяся птица, появляющая- 

ся въ февралЪ (1Х). По словамь А. А. Колесова, пролетъ пу- 

стельги въ окрестностяхь Х.с.-х. ф. замЪчень: 11—31.П1.88 (Х), 

20.11.90, 6.1.91, 18.11.92 и иечезновене—(т 114.): 20.1Х.89, 

4.Х.90 и 26.[Х.91. Н. А. Зарудный причисляеть пустельгу къ 

гнфздящимся итицамь долины р. Орчика и окрестныхъ лЪеныхь 

острововъ (ХП). 

Пустельга принадлежитъь у насъ всюду къ обыкновеннымь 

л$тнимь гнфздящимея и пролетнымъ птицамъ, но численно она 

значительно уступаеть предшествующему виду и вообще нигдЪ 

не встр$чается у насъ въ очень большомъ числЪ. Въ р$дкихъ 

случаяхь одиномя старыя птицы или пары являются у насъ 

осфдлыми. За послфдн!й десятокъ лЪтъ пустельга стала у нась 

встр$чаться на гнЪздовьЪ зам$тно рЪже, нежели прежде. Обитаел"ь 

она у насъ вь ТЗхъ же м$етахъ, гдЪ и обыкновенный кобчикъ, 

но чаще поселяется въ хвойныхь лЪсахъ, нежели послЪдн!й; се- 

лится она также и въ городахъ на большихъ старыхъ строеняхъ 

и р$же въ развалинахъ. Около большихъ лЪсовъ пустельга встрф- 

чается чаще, нежели кобчикъ. 

Прилетъ пустельгь въ небольшомъ числ$ пли въ одиночку бы- 

ваеть съ начала марта и рЪже съ конца февраля; въ наибольшем 

числ замфчается она около средины марта, и пролеть тянется 

иногда до конца этого мЪсяца. (28.П.82, 16.01.88, 27.П.84, 15. 

Ш.35, 14.11.86, 16.11.87, 10.11.88, 15.11.89, 10—19.11.90, 

6—15.1.91, 18—24.1.92, 4.11.93). Летять высоко, одиноко 

или парами. 

Тотчасъ по прилегБ пустельги поселяются около мВетъ гн$з- 

довья; для этого выбираются рощиз стояшля въ р$чныхъ долинахъ, 

сады въ степяхъ, заброшенныя усадьбы, кошары и заводы. Въ горо- 

дахъ она поселяется на колокольняхъ. Одна пара нЪсколько лЪтъ то- 

му назадъ почти осфдло жила на здашйи лютеранской церкви въ 

г. ХарьковЪ; въ настоящее время пустельга бываетъ въ городахъ зна- 
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чительно рЪже, чБмъ во времена Криницкаго, п вообще въ нихъ р$д- 

ка. Если роща состоитъ изъ лиственныхъ и хвойныхЪъ породъ, то пус- 

тельга предпочитаетъ деревья посл$дняго рода. Сама пустельга въетъ 

гнЪздо р$дко и тогда боле прихотлива въ выборЪ дерева, не- 

жели кобчикъ; гнфздо помфщаеть въ такомь случа по большей 

части очень высоко. Иногда въ одной рощф попадается много 

гнфздъ пустельгь въ сообществЪ съ кобчикомъ и коршунами, но 

гнёздъ кобчиковь всегда больше, чфмъ гнЪФздъ пустельгь. Оди- 

ночныя гнЪзда пустельгь попадаются чаще, чфмь одиночныя 

гнфзда кобчиковъ. Такъ какъ пустельга чаще занимаеть чу- 

яя гнЪзда, нежели вьетъ сама, то въ мЪ$стахъ степныхъ, гдЪ 

всБ гнЪзда наперечеть, ей приходится изъ-за нихъь выдерживать 

борьбу съ кобчикомъ, тоже старающимся завладВть готовымъ 

гнфздомь, и пустельга въ такомъ случаЪ чаще принуждена бы- 

ваеть ему уступить. Въ такихъ м$стахъ пустельга занимаетъ 

гнфзда воронъ и сорокъ и такъ какъ послЪдняя вьеть ихъ иногда 

очень низко, то мнЪ приходилось находить пустельгь, высиживаю- 

щихъ на высот 1, т. оть земли. Около м. Святыя Горы (Изюм. 

у.) пустельга найдена гнфздящеюся въ мфловой трешинЪ. Около 

средины апрЪля или съ конца первой трети этого месяца пона- 

даются полныя ненасиженныя кладки, состояния изъ 4—6 яиць. 

Форма ихъ коротко-эллиптическая или боле шарообразная; скор- 

лупа довольно тонкая, средней пористости съ легкимь блескомъ, 

чмъ они большею частью легко отличаются отъ яицъ кобчика '); 

глинисто-б$лый фонъ покрыть множествомъ ржавчатыхъ иятны- 

шекъ, сгущающихся то на тупомъ, го на остромъ полюс, такъ 

что эти части кажутся иногда темнфе и болЪе ржавыя; поверхъ 

этихъ иятнышекъ разбросаны рЪдкя небольншия пятна цвЪта тех- 

ной сеши и темнобурыя точки. Размфры (кл. № 8): 

Длина =42, 43, 42 42, 44 

Ширина=33,, 33,, 38, 38; 33... 

На гнЪздВ сидитъ главнымъ образомь самка и высиживаетъ 

такъ усердно, что повторные выстрЪлы около гнфзда не всегда 
ее сгоняють; но постукиваемь о дерево всегда удается спугнуть 

высиживающую птицу. Самое раннее вылуплене птенцовъ наблю- 

даль я 3.\.75 г. Съ конца мая и въ первой половин юня птен- 

1) См. подробное изелдоваве Г5беля, „Пе Убе. 4. Кг. Отап“, $.24—27. 
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цы покидаютьъ гнфздо, а во второй половинЪ этого мЪсяца или 

въ началЪ 1юля большинство нашихъ пустельгь покидаеть мФета 

гнфздовья и выселяется въ болфе открытыя мЪФста н степи. Въ 

1893 г. старики продолжали 21.УШ кормать хорошо легающихъ 

итенцовъ, державшихся еще въ бору цФлой семьей. Итенцы вы- 

кармливаются, да и взрослыя пустельги сами питаются т$ми же 

животными, которыми питается и кобчикъ, но только пустельга 

уничтожаетъь въ значительно большемъ количествЪ полевокъ и 

главнымъ образомъ мышей; кромЪ того, она нер$дко истребляеть 

птенчиковь мелкихъ птичекъ. Въ большомъ числЪ погадокъ одной 

пустельги нашель я главнымь образомъ шерсть и кости мелкихъ 

грызуновъ, хитиновыя части навозныхъ жуковъ, кости и чешую яще- 

риць и ящурокъ, которыхъ пустельги часто высматривають, сидя 

на какомъ-нибудь песчаномъ или глинистомъ обрывчикЪ по обшир- 

нымъ пескамь и въ лознякахъ; въ одной погадк$ пустельги найденъ 

черень небольшой ласки (Мазбеа уп!сал1$). Ловить пустельга и 

небольшихъ взрослыхъ птичекь, какъ напр. воробъевъ, но бро- 

сается, повидимому, только на сидящихъ; мелыя птички, какъ 

наир. желтыя плиски, хорошо знаютьъ пустельгу, угрожающую ихъ 

гнЪздышку, и при появлени ея на лугахъ поднимаютъ невообра- 

зимый шумъ; вездфсущая деревенская ласточка, съ громкимъ за- 

дорнымъ крикомъ преслфдующая пустельгу, предупредительно из- 

вБщаегъ о появлени хищника воробьевъ, безпечно ссорящихся гдф- 

нибудь на плегняхъ или на кучахь хвороста. 

Старыя пустельги начинаютъ линять при гнЪздЪ и заканчи- 

ваютъ смВну опереня въ августЪ пли въ началЪ сентября. У 

самцовь, прилетающихъь рано весною (въ половинЪ марта), сБрый 

цвЪь головы часто маскируется рыжеватыми ободками перьевъ, 

велЬдетве чего голова по цв$ту нерЪзко отличается отъ спины. 

По-моему, здЪсь, если не цфликомъ, то отчасти, происходить ве- 

сеннее переокрашиване перьевъ въ сЪрый цвЗтъ и правильное 

закруглене краевъ перьевъ. 

Отлеть пустельгь замфчается съ средины п въ конц сен- 

тября; съ этого же времени наблюдаются одиночныя пролетныя 

пустельги, р5же пары; пролеть тянется, конечно не ежегодно, до 

половины октября или до конца этого мЪсяца. Но въ неблаго- 

ир1ятные для нихъ годы мномя наши пустельги совсзмъ поки- 

даютъ насъ въ началЪ сентября п даже въ конц августа (1890 

и 1393); пролеть наблюдается иногда тоже очень рано, напр. въ 
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началЪ сентября 1889 г. (23.Х.78, 13.Х.84, 10 [Х—15.Х.85, 

92.1Х.86, 29.1Х.87, 10.1Х.88, 6—10.20.1Х.89, 15—30.1Х.4.Х.90, 

6—13.28ДХ.91, 3—18...1Х.99, 28.УШ...93). 

Зимовать остаются у насъ пустельги не ежегодно п притомъ 

вь одиночку или парами; встрЪчаль я ихъ въ это время или въ 

городахъ, или на отдфльныхъ усадьбахь, постоялыхъ дворахъ, 

или въ стеняхь на скирлахъ и стогахъ сЪна, зараженныхъ полев- 

ками и полевыми мышами. 

Относительно окраски нашихъь итицъ нужно замфтить, что 

коричневые цвфта у нихь даже на свЪжихъ перьяхъ блЬдиЪе, 

чЪмь у западно-европейскихъ, что, впрочемъ, и должно быть, 

какь слБлетне вмяня сухого, континентальнаго климата на пиг- 

менть опереня. Одинъ молодой самецъ моей коллекции (№ 1198), 

убитый 15.ТУ.90 г., весьма интересенъ. Хвостъ этой итицы уже 

сЪрый съ широкой черной предконечной лентой, но въ основной 

половинф каждый руль иметь на внутренней опушкЪ шесть узкихъ 

черныхъ поперечныхъ полосъ; полосы эти постепенно убывають 

о\"ь основанйя хвоста къ его срединЪ въ ширинЪ, длинЪ и ясно- 

сти; какъ рули, такъ и махи довольно изношены. Вс плечевыя 

и крайшя больния верхня кроюиля крыла имЗють узюя попереч- 

ныя перевязи, прямой линей пересЗкаюния всю ширину пера; пе- 

ревязи эти на прикрытыхъ перьяхъ широки и ихъ много, на самыхъ 

длинныхъ открытыхъ плечевыхь онЪ очень узки, нитевидны и въ 

небольшомъ числЪ. На спинЪ разс$яны рЪдюя мелюя чернова- 

тыя ромбическя крапинки и множество чрезвычайно узкихъ чер- 

ныхъ наствольныхь черточекъ. Грудь испешрена узкими иродоль- 

ными темно-бурыми наствольными ялолосками; ниже эти полосы 

становятся удлиненно-каплевидными; на бокахъ тБла на каждомъ 

пер довольно широкая наствольная полоса вытягивается на сре- 

динЪ пера въ косую поперечную буроватую полосу. Фонъ нижней 

стороны тЪла этого экземпляра блБдный, и пятнистость довольно 

велика. Голова и затылокъ уже сЪрые, но блБдно-коричневаго 

цвЪта на первой еще много; очевидно, что эти перья еще не уси- 

ли переокраситься въ сЪрый цвтъ. 

У н5которыхъ взрослыхъ самцовъ предконечная черная лента 

на каждомь крайнемь рулЪ двойная. 

Экземпляры коллекши: № 37 5 аа. 95.[У.36 окр. г. Харькова, 47 6 а4. 

1.[У.87 с. Васищево (Х. у.), 131 © ау. 17.УП.88 окр. г. Чу- 

гуева, (Зм. у.), 132 6 ау. 14.У11.88 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 
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142 6 ] чу. 21.УШ.88 Пла., 173 6 а4. 4.1Х.88 с. Лебяжье (3м. 

у.), 368 6 аа. 18.11.89 с. Б.-Даниловка (Х.у.), 1193 6 лап. 

15.1У.90 окр. г. Эмева, 1238 6 а4. 19.11.90 1514., 1346 6 аа. 

17.11.91 с. Бакировка (Ахт. у.), 1347 6 аа. 14. И\4., 1696 6 

а4. 10.У.98 с. Б.-Даниловка (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 60 а $. 6 а4. 13.Х.62 окр. х. Глубокахо (Х. у.), 60 с 

© му. 10.][Х.88 с. Б.-Даниловка, (Х. у.). 

167. СегсНпе!$ сепсйг$ (Мат. ). 

1892. Се’ертез сепсртаз, Мамт.. .. Зарудный (ХПИ), стр. 141, п. 91. 

Никто изъ мфетныхъ наблюдателей, кромВ Н. А. Заруднаго, 

не упоминаетъ о нахождени кивгиря, или краснаго сокола, въ 

предЪлахъ Харьковской губ. Н. А. Зарудный считаеть кингиря 

р$дкою птицею, гнЪздящеюся въ обрывахъ и кручахъ въ долин 

верхляго тезченйя р. Орчика, въ южной части Валковскаго уфзда; 

въ письмВ ко мнЪ Н. А. пишеть слфдующее: „Найденъ около 

деревни Гряково, Ольховатки и Варваровки (послдея двЁ— въ 

Полтавской губ.). Селится парами, изр$дка; гнфздитея въ тре- 

щинахьъ овраговъ и кручъь“. 

До 1388 года кингирь не былъ мною достов$рно замфченъ; 

помнится, что въ 1884 г. я видфль пару, повидимому, этихъ птицъ, 

сидЪвшихъ на телеграфной ироволокЪ, около станщи Харьково- 

Николаевской ж. д., Люботина (Валк. у.); но такъ какъ птиць 

я видЪлъЪ всего мелькомъ, то и не былъ убЪжденъь въ вфрности 

опредзленя. Въ половинЪ юля 1888 г. бывший мой препараторъ, 

Л. Манжосъ, застрЪлиль взрослаго птенца изь семьи, державишей - 

ся въ небольшой уединенной рощиць въ Чугуевекой степи, въ 

окрестностяхь с. Гракова (Зи. у.). Можетъ-быть, парочка вывела 

птенцовъ гдЪ-нибудь не очень далеко, а можетъ-быть и въ самой 

рощицВ, гдЪ находилось нЪеколько гнЪздъ обыкновеннаго коб- 

чика. Въ 1390 и 91 гг. я ветрЪчаль кингиря уже въ большомъ 

числЪ. Изъ всего, что я знаю о кингирВ, я могу вывесть заклю- 

чене, что это обыкновенная гнфздящаяся птица всей южной ча- 

сти Харьковской губерни; наичаще попадается онъ къ югу оть 

р. Донца въ Изюмскомь, Купянскомь и особенно СтаробЪльскомъ 

уу. Въ нослФднемъ уЪфздЪ онъ переходить въ долину Донца и под- 

нимается по р$камъ, впадающимъ въ него. Какъ далеко подни- 

мается соколъ вверхъ по этимъ восточнымь стеннымъ рЪкамь, 

мн въ точности не известно, но, по ве$мъ вЪроямямъ, особенно 
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послЪ вылета итенцовъ, кингирь въ восточной половинв Харь- 

ковской губернии заходить сфвернфе, чВыъ въ западной. Выше 

лини г. Змевъ —Купянскь кингирь найденъ только въ качеств 

случайно залетной птицы; точно также рфдокъ онъ, по словамъ 

Н. А. Заруднаго, въ Валковскомъ у., & мн во время моего пре- 

быван1я вь ГряковЪ въ 1892 г. даже не удалось его увидЪть; во- 

обще, за всю послЪднюю поЪздку по югу и юго-западу нашей губер- 

ни въ 1892 г. мнЪ удалось замфтить всего одного кингиря 17.УГ вь 

окрестностяхь станши Харьково-Николаевской ж. д., Коломака, 

(Валк. у.). Итакъ, сЪверная граница гнЪздованя кингиря у насъ 

въ настоящее время съ достовзрностью можеть быть намЪфчена 

слфдующимьъ образомь: отъ р. Орчика по параллели до р. Донца, по 

теченю послфдняго и по низовьямь лЪвыхъ его притоковъ. Въ 

южной части Богодуховскаго и Ахтырскаго уу. соколъь этот"ь не за- 

мВ ченъ. Интересны будуть дальнфйния наблюденя надъ кинги- 

ремъ; дЪйствительно ли область его гнфздоваюшя у нась расши- 

ряется къ сЪверу и дЪйствительно ли онъ постепенно оттфеняегь 

тула же нашего кобчика; въ указанных м$стахъ, особенно же 

недалеко отъ с. Боровского (Староб. у.), гдЪ я ветр$чаль кин- 

гиря въ большомь числ, кобчикъ попадался мнЪ значительно 

рЬже послЪдняго и вообще рЪдко. 

Вь окрестностаяхь с. Боровского (Староб. у.) 6.УП.90 г. 

большинство итенцовъ покинуло уже гнфзда, но мноме еще дер- 

жались семьями, и старики продолжали ихъ кормить; старыя ити- 

цы были въ очень изношенномъ оперени и сильно линяли; у 

многихь было уже значительное количество новыхъ перьевъ; у 

экземпляровъ, добытыхъ Н. А. Заруднымь 11.У1.90 г. на ОрчикЪ 

(Валк. у.), ужё новыя маховыя перваго порядка. У другихъ сам- 

цовъ, убитыхъ мною на гнЪздовьВ 6.УП, сохранились еще нЪко- 

торыя итенцовыя прошлогоднйя маховыя, рулевыя и плечевыя 

перья. 11.УП.91 г. тамъ же большая часть птенцовъ поднялась 

на крылья, но нзкоторые сидЪли еще въ дуплахъ и не могли еще 

летать. ГнЪздилиеь здЪеь кингири на деревьяхъ, какъ обыкно- 

венные кобчики, и вь дуплахъ съ широкими отверстйями; одно 

такое дуило находилось въ старой дикой груш на высот чело- 

вЪческаго роста; лруме кингири гнфздилиеь въ норахъ и трещи- 

нахъ обрывовъ на правомъ берегу р. Донца около м. Лисичанска 

(Екатериносл. губ.). Потались ‘кингири въ указанныхь м$стахъ 

насфкомыми, преимущественно прямокрылыми, и ящерицами. 
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Не могу припомнить, к$мъ и когда доставлено мнф два яйца 

этой итицы изъ Изюмскаго уфзда. Яички эти шарообразны, по 

цвЪту совершенно похожи на яйца обыкновеннаго кобчика и го- 
о раздо темнфе изображенныхъ Бэдекеромъ ') и Спбомомь *). Раз- 

мфры ихь (кл. № 108): 

Длина ==32 32... 

Ширина=26 27 

Окраска моихъ экземиляровь не представляетъ ничего 0со- 

беннаго. 

Экземпляры коллекщи: № 136 6 ]ау. 17.УП.38 с. Граково (3м. у.), 1120, 

1121, 1122 69 аа. 6.УП.90 с. Боровское (Староб. у.), 1128 

5 пу. 14. И4., 1124 6 ал. 14. П@., 1608 5 аа. 11.У1.90 дер. 

Гряково (Валк. у.; оть Н. А. Зарудналто). 

1) „Пе Еег 4ег Еигораезслеп Уоеае]“, 

ЕВ. ВЕ 

лава калики 



Ото УТ. ЗТЕСАМОРООЕ$. 

Кат. РЕГЕСАМШЖ. 

(еп. Рущасгосогах. 

Рва!асгосогах рудтаеиз, Ра|. 

(М, А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Т, стр. 8927, п. 195). 

Чернай (1851. У, 3. 9) упомпнаеть о маломъ бакланЪ, но 

свЪдЪн1е это относится не къ Харьковской, а къ Екатерино- 

славской губернш; въ „ФаунЪ“ (УП, стр. 40) Чернай, пере- 

числяя итицъ, по его инён!ю, исчезающихь мало-по-малу къ с$- 

веру оть насъ, приводить назваше СагЪо рустаейз, но, очевидно, 

п это указане должно относиться кь Екатеринославской губ. 

У меня есть одно св5дЪн1е относительно какихъ-то птицъ, 

замБченныхъ однажды весною въ числЪ нЪеколькихь экземпля- 

ровъ на оз. ЛиманЪ (3м. у.), признаки которыхъ подходятъ къ 

ролу Р|аЙасгосогах; величина птицы не была мнЪ указана, да и 

вообще свфлЪн1е это я не могу признать за непогрЪшимое ип по- 

этому не вношу этой птицы въ свой сиисокъ. 

Сей. Раесати8. 

168. Реесапиз опосго{фа!из, Глпп. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Г, стр. 823, п. 193). 

1826. Рёесатиз опостоййиз Т,... . . Криницюй (1), стр. 11. 

1838. стазраиз Втата.. . . Калиниченко, Им. 

1839. Пеликаны .......... Паесекъ (Очеркъ Харьк. губ.) Х. Г. 

В. № 35, стр. 163. 

1841. Реесатиз тозеиз. Еьетзт., ст1зра- 

физ Втата.......... Калиниченко (1), стр. 111. 

1842. Рёесатих тоземз ...... . Чернай, Пула. 

1850. ы отосго и}... .. и (ПО, стр. 36. 
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1850. Реёесатиз стазриз....... Чернай (ПО), стр. 36. 
1850. у ТЯ бо 5 ФИЭниЕх (А); 55 Обь 19 36 2 

4 53. 

1850. . Опостой из... . . Слегпау (У), $. 622, п. 3 фег. 

1853. 5 опостоиз Т,. .. . Чернай (УП), стр. 33, п. 16. 

1853. я ст1зриз Втией. ... > (790). ©9087 

1866. я отосто из... .. ы (ТХ), стр. 6. 

1866. > ст1риз . я Па. 

Баба. 

Криницюй пошеть: „молодой экземиляръ, но разсказамъ, убитъ 

въ окрестностяхъ г. Харькова“ (Г). Калиниченко оставилъ замЪтку 

слБдующаго содержавня (0: „б февраля 1838 года упалъ изъ воз- 

духа отъ холодовъ въ г. Богодухов 5“. Пассекъ замфчаеть, что 

къ намъь „съ юга залетаютъ иногда пеликаны“. Другой экземи- 

ляръ ($), но словамъ Калиниченки: „убить въ март (21.Ш.41) 

около с. Деркачи“; затБмъ: „трели убить тамъ же на снЪту (26. 

1.41)“. Чернай записалъ въ систематическомъ. каталогЪ (Г) одинъ 

экземиляръ Р. опосгофааз, Глпп., убитый весною 1842 года, подъ 

синонимомъ Р. гозеиз; въ первой своей замЪекЪ (Ш) онъ считаеть 

обоихъ пеликановъ, т.е. Р. опосгова]аз, Глоп. иР. ем зраз, Вгисв., 

птицами, залегтающими къ намъ „случайно или вслЪдетв1е особыхъ 

обстоятельствь“; далфе (ТУ), говорить: „7 Реесапиз ст1зриз ВтиеВ. 

р. 6. ЕКебгиаг 1838 мате етег уоп КАЦе етзбатте, ит ГосоФасвой 

(ВосоЧиспо\) сеЁапсеп. 1841, пп Маги, уиг4еп т 4ег Отшоесеп@ уоп 

СПагкох, па Пот Пегоазем, еее плен еео6 ‹@е Ет4е \уах 

посй п Зебпее БедесКё)“; далЪфе (ор. с., 5. 622): „АЗ Билев- 
убзе] зш@ пиг Бекаптё: 3) Реесапиз Опосгоба] аз, пи Маги, аасВ 

пп АргИ. 4. 17 аппо 1849; 4)—смзраз, ш Еефгиат, Маги“; въ 

„ФаунЪ“ (УП) Чернай пишетъ: „16. Баба птица (Ре]есатиз опо- 

стофа]аз, Г.) встрЪчалась въ 1849 и 1845 годахъ въ апрЪлЁ, во 

время половодья, въ окрестностяхъ Харькова, привлечениая вхо- 

дящею въ рЪки въ изобими рыбою. 17. Реесапиз ст1зриз Вгиаев., 

быль убитъ въ 1838 году, 6 февраля, въ Богодуховскомъ уЪздз, 

во время сильнаго мороза. Въ 1841 году убито нЪеколько въ 

Харьковскомъ у$здЪ, когда земля была покрыта снфгомъ“; нако- 

нецъ, въ своей послЪдней замЪткЪ о фаунз Харьковской губер- 

ни (1Х) Чернай опять причисляеть обЪихъ птицъ этого рода къ 

случайно или велЪдстве особыхъ обстоятельствъь къ намъ ва- 

летнымъ. 

пы ыы Зин ь > == = 

пед - жонь оваиь, маыенчеьи 

РОЩЕ 



== (8) = 

ПересмотрЪвъ всЪ экземиляры нашей коллекити, я убЪдился, 

что вс, добытые въ предфлахъ Харьковской губерни, пеликаны 

принадлежать къ виду Р. опосгоба]а$, Глип. Повидимому, пели- 

каны, въ качеств весеннихь и рЪже осеннихъ залетныхъ птицъ, 

и теперь такъ же не рЪдко появляются въ нашихъ краяхъ, какъ и 

прежде; почти не проходить года, чтобы не было слышно о появле- 

ни ихъ въ одиночку во время половодья или до него, при глубокомъ 

еще снфгЪ, то въ томъ, то въ другомъ у$здЪ; парами или груп- 

нами они появляются гораздо рЪже, и еще рфже слышишь о ихъ 

появлен!и сразу въ нЪсколькихъ мЪФетахъь и притомъ стайками. 

Надерживаются они у нась не долЪе конца второй трети апр$ля. 

Въ нашемъ музеф хранится молодая самка, убитая осенью 1877 г. 

въ Эмевскомъ уЪзлЪ. Весною 1830 года быль убить на р. Дон- 

ц$ подъ гор. Чугуевомъ (3м. у.) старый темно-розовый самецъ. 

Вь 1888 году 3.[У старшимъ лЪеничимъь Мохначанскаго лЪени- 

чества, Н.П. Абдулевскимъ, убитъ самець этого вида тоже на р. 

Донцф въ с. Мохначахъ (Зм. у.). Въ 1888 году 20.Ш пять пели- 

кановъ держались нЪкоторое время около г. Чугуева на разлив- 

шемся Донн; въ томь же голу, по сообщению Н. Ф. БЪлоусова, 

пара пеликановъ держалась съ 10 по 16.1У на р. ВорсклЪ въ 

окрестностяхъ г. Ахтырки; одинъ изь нихъ быль убитъ рыболо- 

вомъ ударомь весла. Членъ нашего Общества испытателей при- 

роды, г. Ивановъ, сообщаеть мнЪ, что ему приходилось наблю- 

дать нфсколько пеликановь осенью въ окрестностяхъ г. Купянска. 

8.[У.91 г. замЗтиль я три экземпляра, иролетавшихъ среди дня 

надъ городомъ Харьковомъ; итицы лет$ли довольно низко и другЪ 

за другомъ; очевидно, что это были залетныя, заблудивиаяся 

птицы, сибшивийя возвратиться обратно ва югь въ м$ста обыч- 

ныхЪ гнЪздовй. 

Кол. зоол. музея: 5 а4. 6.1.38 окр. г. Богодухова, ® а4. 26.11.41 с. Дер- 

гачи (Х. у.), 6 му. 14. П9., 6 а4. 17.1У.42 окр. г. Харько- 

ва, Ф ау. аайили. 1377 с. Федоровка (3м. у.). 

169. Реесапиз смзриз, Вгасй. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1893. Ч. 1, стр. 819, п. 192). 

1892. Рёесалииз с71зриз, Втиср. .. . Зарудный (ХП), стр. 143, п. 99. 

Изъ предшествующаго видно, что все сказанное у Черная 

объ этомъ видЪ пеликановъ относится къ пеликану розовому. 
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Н. А. Зарудный считаеть пеликана кудряваго пролетною („4“) 

птицею долины верхняго теченя р. Орчика въ Валковскомъ уфздЪ 

и зам чаеть: „Быль убить около Грякова весною 1868 г.“ Въ 

письмЪ ко мн Н. А. говоритъ: „Подробностей сообщить не моту. 

По описанию моего дяди, имЪвшаго его въ рукахъ, это именно 

„6115риз“, а не „опостова] аз“. По устнымъь св дЪюямъ эта птица вес- 

ною изрЪдка наблюдалась въ нашей мФетности и въ друше годы“ \). 

„МнЪ кудрявый пеликанъ ни разу у насъ не попадался, п 

свЪдЪнй относительно этого вида у меня нЪтъ; поэтому, прини- 

мая во вниман!е указанте Н. А. Заруднаго, я могу признать куд- 

ряваго пеликана только очень р$лкою случайно залетною итицею 

Харьковской губерни. 

1) ВЪрнфе, однако, что экземпляры, о которыхъ Н. А. Зарудный нпо- 
лучиль устныя свфдЪвая, принадлежали къ виду Р. опосгоёа]аз, Глип. 



Ого УП. НЕВОШП. 

Кат. АВОЕШЖ. 

(еп. Атаеа. 

170. АгЧеа стегеа, [лип. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Т, стр. 811, п. 190. 

1768. Чапли............ Ковалевокй (Географ. описав1е мъет. 
Е Ольшаной съ узздомъ). 

ПИ еее... Кучериновъ (Гебграф. описане г. 

Сумъ съ УуЪфздомъ). 

ПВ уе... о. Бавыкинъ (Географ. описан1е г. Изю- 
ма, съ уфздомъ). 

1826. Атаеа стетеа, Г........ Криница (Т), стр. 102. 

1850 > ы еее Чернай (Ш), стр. 34. 

1850. „ > Т........- С2етлау У), 8. 624, п.29;5. 626, п. 18. 

18525 > зы ее с © (С2етлау (УТ), 5. 559; п: 42. 

1858 > ы и Ве рнаи СУТ) стр: 36 т. 154: 

1888. Цапля спрая......... Колесовъ (Х). 

1889. Алтае сфпегев. ........- > (ХГЫУ. 

1889. Цамя............ Глушковъ (Охотн. газета), стр. 198. 

1892. Ат4еа стетеа, Т,........ Зарудный (ХП), стр. 144, п. 93. 

Чапля. Бушла, по Чернаю. 

Ковалевскй, Кучериновъ и Бавыкинъ свидфтельствують объ 

обыкновенности сЪрой цапли въ нашихъ краяхъ въ шестидеся- 

тыхь годахь прошлаго столЪя. Криницый отмЪчаеть сЪрую 

паилю въ систематическомъ каталотЪ (Г). Чернай считаеть ее 

нашею лЬтнею птицею и говорить, что сЪрая цапля была найде- 

на на гнфздовьЪ около дер. Бишкина (Нижн1й—, Зм.у.) (ПТ, 1У); 

по его словамъ, сЪрая цаиля прилетаетъь въ наши края въ мартЪ 

п до половины апрЪфля (УП) и исчезаетъ въ октябрЪ (УТ). А.А. 

Н. Сомов. Орнит. фауна Х. г. 27 
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Колесовъ наблюдалъ первыхъ цапель въ окрестностяхъ Х. с.-х. 

ф.: 11.11.88 (Х) '), 17.11.39 (ХТ №15), ...4.1У.90, 6.1.91, 12.1. 

92 и исчезновене (ш 1&.): 14.УП.88, 21.УП.89, 18.УП.90, 

6.УП.91 и 20.УП.92. Г. Глушковъ наблюдалъ появлене сФрыхъь 

цапель въ окрестностяхъ с. Коломака (Валк. у.)—8.П1.88 и 12. 

Ш.89г. Н. А. Зарудный считаеть эту цаилю обыкновенною 

гнфздящеюся птицею (1890) долины верхняго теченя р. Орчика 

въ Валкорскомь уфздЪ (ХП). 

По моимъ наблюденямъ, сфрая цапля принадлежить къ числу 

нашихьъ очень обыкновенныхъ гнфздящихся и дважды пролетныхъ 

итицъ; но, въ виду образа жизни и необщительности птицы, на 

первый взгладъ кажется, что ихъ у нась вовсе не такъ много: 

днемь по различнымъ водамъ попадаются одиновше экземпляры, 

вечеромъ наблюдаются небольше перелеты, и только найдя мЪста 

гнфздовй, убфждаешься въ многочисленности цапель въ данной 

местности. Во время вывода итенцовъ цапли‘ почти не покидають 

р$»чныхЪъ долинъ и въ одиночку охотятся по берегамъ р$къ, 0б- 

росшихъ тростникомъ, камышомъ и другими водными ‘травами, 

бродятъ по болотамъ, болотистымъ лугамь, около прудовъ и оль- 

ховыхъ рощъ; ночью посзщаютъ и болЪе отдаленныя м$ста— 

отдЪльныя стеиныя озерца п степные луга; около соляныхъ озеръ 

встр$чаются р3дко. 

Прилетають сЪрыя цапли въ одиночку или въ небольшомъ 

числв иногда очень рано, а именно въ самомъ началЪ марта, ва- 

ловой же прилеть и пролеть бываетъ во второй трети этого мЪ- 

сяца; только однажды замфтиль я одинокую цаплю въ концЪ 

февраля (28.П.78); въ 1388г. г. Глушковъ замфтилъ въ Валков- 

скомъ у$здЪ первую цаплю 8.ПТ; я наблюдалъ первую въ Змев- 

скомъ УуЗздЪ 2.1, когда р$Ъки были еще скованы льдомъ, а на 

поляхь лежала еще масса снфга; окончательный прилетгь былъ 

10.11.11; въ 1889 г. г. Глушковъ наблюдаль тамъ же первую 

цаплю 12.0; мною зам чено ` нфеколько въ Зыевскомъ уЪздЪ 

только 15.Ш. (28.11.78, ...21.11.80, 10.01.82, 16.11.84, 19.1. 

85, 10—15.11.86, ...20.1.87, 2—10.11.11.88, 12—18.Ш.39, 

9—18.11.90, 5—13.1.91, 12.14.11.92, 7...01.93). 

Для гнфздовья сФрыя цапли избираютъ въ нашихъ кралхь 

почти исключительно ольховые л$са и рощи, стояшле на сильно 

1) Въ печати указано 1 марта. 
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болотистой и почти всегда залитой почв%; любимыя рощи--—тЪ, гдЪ 

во время гифздованя вода стоить на '/, или '/, т. Въ центръ 

такихъ лЪфсовъ и рощъ цапли мостятъ гнфзда между вершинными 

пли боковыми вфтвями ольхъ различнаго возраста; приходилось 

находить пхъ на очень высокихъ деревьяхъ и на совсфмъ моло- 

дыхъ ольхахъ на высотф 3 т. отъ почвы. Цапли гнЪздятся обык- 

новенно цфлыми колонями въ сообществЪ ночныхъ цапель и кор- 

шуновъ, и перЪдко на одномъ деревЪ помфщаеть два, рЪже три 

гнЪзда, обыкновенно же только одно. Большия колони цапель 

разсЪяны у насъ въ долинахъь болфе значительныхь рЪфкъ и во- 

обще отстоятъ одна отъ другой довольно далеко; нЪкоторыя из- 

вЪстпыя мнф прежде больпия колон, велФдетв1е усиленныхъ 

рубокъ ольховыхъ рощь, теперь совершенно исчезли; одна изъ 

значительныхь колонй гнфздь, существующая уже давно и 

ежегодно занимаемая, глЪ гнЪздится 80 паръ сЗрыхъ цапель, 

находится въ урочищф „Красный лЪеъ“, недалеко отъ берега р. 

Донца въ Змевскомь уЪздЪ. Р%же, и всегда небольшйя, колон 

гнфздь сФрыхъ цапель встр/\чаются у насъ въ сосновыхъ борахъ, 

растущихь не очень удаленно отъ воды; въ такихъ мЪстахъ при- 

холилось встрЪчать и одиноко гнфздяцияся пары. На землЬ у 

насъ сфрая цаиля, кажется, не гнЪздится. ГнЪздо с$рой цапли 

представляеть довольно большую и рыхлую постройку, состоящую 

изъ безпорядочно набросанныхъ тонкихъ вЪтокъ; н$которыя гнЪз- 

да состолтъ почти исключительно изъ одного тростника. Полную 

кладку, состоящую изъ 3—5 яицъ, въ ненасиженномъ состоян1и 

находиль я съ средины апрЪля, чаще въ конц этого мЪсяца, въ 

началь и до средины мая (7.\У.92 г.—въ 5 гнЪздахъ было по 

3 слабо-насиженныхь яйца; 16.У.92 г.—3 ненасиженныхъ яйца). 

Яйца пмють удлиненно-эллиптическую форму, иногда съ ирлостре- 

н1емъ обоихъ полюсовъ, матовую, невпиолнЪ гладкую скорлупу, 

нерфдко съ узелками; цвЪтъ ихъ въ свфжемь состояши голубо- 

вато-зеленый, большей или меньшей густоты, иногда лазурно- 

голубой съ бЪлыми известковыми мазками отъ экскрементовъ; отъ 

насиживан1я яйца блфднфютъ. РазмЪры (кл. № 36): 

Длина —60,, 60,; 60, 59, 59, 61 61 61, 59 ‚, 56... 

Ширина=42,, 42, 41,3 42; 41, 40 41 41,41, 42,.. 

иная —=59 157 151 ‚(60:5 595: 154,3 545: 

Ширина=41,, 41, 39 ‚, 41 41,, 40,., 40 



Въ концЪ мая попадались мнЪ пуховые итенцы (3.\.91 начало 

кладки; 30.У.91 вылупились птенцы). Съ начала, около среди- 

ны, чаще же въ концЪ 1юня попадаются вываливииеся изъ гнЪфзда, 

ОЪгаюние, подлетываюние и хорошо летающе птенцы (18.У1.92). 

Пока птицы высиживаютъ, въ колон1и господетвуеть относитель- 

ная тишина, и, стоя на опушкЪ лфеа, гд$ пом$щается гнЪздовье 

цапель, часто нельзя и подозрЪвать присутствия такого большого 

числа птицъ; когда же птенцы подростутъ, въ колон!и стоить нево- 

образимый гамъ п смрадъ. Гамъ этотъ бываетъ еще больше, когда въ 

такой колонш поселится пара соколовъ-балобановъ; эти хищники, 

повидимому для забавы, бросаются на отлетающихъ и прилетающихь 

цапель и кваковъ и приводятъ неуклюжихь итицъ въ настоящее 

отчаян!е; съ крикомъ и неграцозно, подобно большой тряпк%, бро- 

сается преслЪдуемая цапля изъ стороны въ сторону, пока не достиг- 

нетъ гнфзда. ПослЪ вылета птенцовъ, '.-е. около конца 1юня и въ на- 

чалВ юля, цфлыя стан старыхъ и молодыхъ цапель собираются 

по вечерамъ около болоть и лимановъ, но каждая изъ нихъ за- 

нята своей охотой, и до сосБда ей нфтъ никакого дЪла; тая 

стап собираются въ удобныхъ мЪетахъ и днемъ, даже въ насе- 

ленныхъ мМ$етахъ; такъ, въ долинЪ$ р. Айдара, недалеко отъ 

г. СтаробЪльска, на небольшомъ озерц$, почти окруженномъ се- 

ломь, встрЪтилось мнЪ въ самый полдень множество цапель, за- 

нятыхъ вмЪстЪ ловлею лягушекъ. Въ сумерки цапли пер!одиче- 

ски летаютъ груниами изъ мЪФетъ дневного отдохновен1я на самые 

отдаленные пруды, при чемъ ихь приходится больше слышать, 

чЪмъ вилдЪть; возвратившись ранней зарей съ охоты, цапли раз- 

саживаются на высокихъ деревьяхъ и, пока не жарко, сидятъ на 

самыхъ верхушкахъ, затВыъ перебираются ниже, въ тфнь. Пита- 

ются сЪрыя цапли главнымь образомъ различными лягушками, 

жабами, ихъ головастиками, рыбами, ящерицами и мышами. 

Въ половинф мая у гнфздящихся стариковъ начинается вы- 

падене и см$на маховыхъ второго порядка; въ срединЪ августа, 

попадались мнЪ уже виолнф вылинявиля взрослыя птицы. 

Отлеть нашихъ мЪфетныхь цапель замфчается, особенно въ 

засуху, постепенно съ конца августа и въ началЪ сентября; отле- 

таютъь въ одиночку на значительной высот$, когда солнце уже 

совсфмъ сло; пролетъ происходить съ средины и въ конц сен- 

тября; посл$днйя запоздавиия попадаются до начала послЪдней 

трети октября, но не ежегодно. Самое позднее время, когда я 



— 421 — 

видЪлъ одиночную молодую цаплю, было 21.Х.80 п 13.Х.57. 

(...21.Х.80, 29.УШ...81, 1.1Х.82, 29.У1Ш...84, 31.УШ5.[Х. 

85, 3—10.Х.86, 4.[Х—18.Х.87, 10.1Х.89, 4—14.[Х—12.Х.90, 

22.УШИ—13.]Х.91, ...8—17...1Х.92, 21.У...8[Х...93). 

Пролетъ начинается часъ или два спустя послЪ захода солнца и 

тянется до перваго появленйя зари. Обыкновенно сФрыя цапли 

летять очень высоко, одиночно или по нфсколько, удаленно другЪ 

отъ друга, держась въ стаяхъ перелетныхъ ночныхь цапель и пе- 

р1одически перекликаязь между собою; пролетая изрЪдка и днемъ, 

нфсколько цапель выстраиваются косой лимей; на пролетЪ не 

придерживаются направлен1я неблагопрятно лежащихъ рЪфчныхъ 

ДолинЪ. 

Экземиляры коллекции: № 648 © му. 13.УП.39 р. Тетлежка (Волч. у.), 1200 

6 а4. 31.УП.90 оз. Лиманъ (3. у.), 1968 Ф а4. 22.11.91 с. 

Бакировка (Ахт. у.). 
Кол. зоол. музея: № 21 6 ап. 27.У1.62 с. М.-Даниловка (Х. у.), 8 6 аа. 

уегп. 1886 окрестн. г. Ахтырки. 

ТП. Аг4еа ригригеа, Глпп. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Г, стр. 307, п. 190). 

1866. Атг@еа ритритгеа ..... . Чернай (Х), стр. 6. 

1892. „ > Т...... Зарудный (ХПИ), стр. 144, п. 94; стр. 155. 

Чапля. 

Бъ первый разъ Чернай упоминаеть о рыжей цаилЪ въ 1850 

году (Ш), но неизвестно, къ какой губернйи относится это ука- 

зан1е; вь слБдующей замЪткЪ, въ томъ же 1850 году (ТУ, Ъ. 624), 

онъ указываеть на ея нахождене въ Полтавской губ., о Харь- 

ковской же губерн!и не упомпнаетъ; по всей вБроятности, п пер- 

вое указане относится также къ Полтавск. губ.; въ послЗдней 

губернш Чернай считаетъ рыжую цаилю случайно залегною птицею 

(ор. с., 5. 627); въ „ФаунЪ“ (УП, стр. 33) онъ причиесляеть 

рыжую цаплю къ птицамъ, залетающимъ къ намъ въ различныя 

времена года случайно или вслЪдетв!е особыхъ обстоятельствъ: 

„Рыжая цапля (Агаеа Рагритеа Г..) вегр$чается пногда въ южныхъ 

степяхъ описываемой мЪстности, прилетая съ береговъ Чернаго 

моря, гдЪ водится во множествЪ“; въ той же статьЪ (стр. 41) 

онъ опять причисляеть эту цаилю въ случайно залетнымъ ипти- 

цамъь описываемой мЪетности и псчезающимь мало-ио-малу къ 
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сЪверу отъ насъ; только въ послфдней своей замЪткЪ (1Х) Чер- 

най указываеть на ея нахожден1е снещально въ Харьковской губ. , 

яо и туть считаеть А. раграгеа случайно залетною птицею, 

столь же р$дкою, какъ п Ушба Вуз. Н. А. Зарудный (ХПИ) 

считаеть рыжую цаплю обыкновенною гн$здящеюся птицею до- 

лины верхняго теченя р. Орчика въ Валковскомъ уфздЪ и при- 

соединяетгь (ор. с., стр. 155): „одиночныя гнфздовья этого вида 

были найдены мною около дл. Ольховатка и Варваровка (близъ 

границы Харьк. губ.). По устнымь свфдЪюямъ въ годы обиль- 

ныхъ водъ на ОрчикЪ красная цапля встрЪчается очень часто“. 

Если мнЪне Черная о р$дкости рыжей цапли въ его время 

въ предЪлахъ Харьковской губ. дЪйствительно справедливо, а не 

есть результать недостаточности наблюденй, то надо полагаль, 

что видъ этоть распространилея у насъ далеко къ сЪверу. 

По мопмъ наблюден1ямъ, рыжая цапля мфстами очень обыкно- 

венная лЪтняя гнфзлящаяся и рЪже пролетная итица; въ другихъ 

же она попадается сравнительно р%Ъдко; вообще, численно она 

уступаеть сФрымъ цаилямъ. Количество рыжихьъ цанель въ какой- 

нибудь данной мЪстности, кромЪ того, подвержено очень замЪт- 

нымъ ежегоднымьъ колебамямъ. Понадалась она мнф во всЪхъЪ 

изслЪдованныхъ уЪздахъ, но въ наибольшемъ числЪ встр%Ъчалъь я 

ее въ слфдующихь м%стахъ: въ Харьковскомъ уЪздф—р. Уды, 

вь Волчанскомъ—р. Бабка и р. Донець, вь Зу1евекомь—р. До- 

нець и Берека, въ КВупянскомъ—р. Жеребець и въ Ахтырекомь— 

р. Ворекла. МБетообитантемъ служать ей преимущественно большия 

болота и болотистые, зароспйе тростникомъ и тальникомъ берега 

р$къ, затопленные срубы и поросли ольховыхъ рощъ и оброспие 

тростникомъ лиманы. Ч$мъ обширнЪе эти угодья, чЪмъ они мало- 

доступнВе, тЗуъ большее количество цапель можно на нихъ 

встрЪтить. 

Прилетаетъ рыжая цапля значительно позже сЪрой, а именно— 

одиночныя показываются съ первыхъ чиселъ апрЪля, валовой же 

прилеть бываетъ въ конц первой трети и вообще до средины 

апр%ля. (19.1У.80, 3.1У.81, 2.1У.82, 16.1У.84, 10.ЛУ.35, 4—14. 

ТУ.86, 12.1\.87, 7.1У...88, 1.ТУ.90, ...10.1У.91, 5.ЛУ.92, 7.ДУ.93). 
Летять ночью и зарями; 5.ГУ.92 года 4 рылжя цапли, держась 

косой лишей, летБли въ 7 часовь вечера низко и близко одна 

оть другой и боролись съ сильнымъ №О, который относилъ ихь 

вбокь, такъ что общее направлене полета было на ХМУ. 
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Тотчасъ по прилетЪ рыжая цапли держатея по довольно от- 

крытымъ мЪстамъ—на озерахь п р$кахъ, и вел детве этого попа- 

даются на глаза чаще, чЪмъ въ остальное время, когда онф живутъ 

очень скрыто въ густыхъ болотныхъ дебряхъ, и высынають на откры- 

тыя м$ста предпочтительно зарями и ночью. Для гнфздозья изби- 

раются преимущественно почти недоступныя мЪфста грязныхъ и топ- 

кихъ болоть съ тростниками и кугой или залитыя водою кустарныя 

поросли въ долинахъ небольшихь рЪкъ; въ ольховыхь лЪсахъ 

рыяйя цапли никогда не гнфздятся. Колони ихъ у насъ большею 

частью не велики и состоять изъ 8—5 гнЪздъ, но нопадались и 

одиночно гнфздянаяея пары. ГнФзда располагаются или на болЪе 

сухомь возвышенш въ болотЪ, покрытомъ осокою, или на примя- 

тыхъЪ тальникахъ и ольховыхъ кустахь среди нихъ и состоять изъ 

грубо сложенныхъ прошлогоднихь иоломанныхъ тростинъ и камы- 

игинъ. Яиць этой цапли я самъ не находилъ и вообще о размно- 

женши ея знаю очень немного; усиленное летане самцовъ около 

гнЪздовья, доказывающее начало размноженя, замЪчается около 

половины мая; 15.\У.91 г. найдена около г. Зева небольшая 

колония, состоявшая изъ ) гнЪздъ, въ которыхъ лежало по Зи 

_ по 5 св$жихъ япцъ. Яйца, доставленныя мнЪ изъ окр. с. Лимана 

(Зм. у.), нич5мъ, кромЪ величины, не отличаются отъ япцъ цапли 

сфрой. Размфры ихъ (кл. № 107): 

Длина ==50,. 6553,- 

Ширина=40 ИЛ н о' > 

Летающие птенцы попадались мнЪ въ концЪ второй трети 

тюля; самостоятельныя молодыя въ 1890 году попадались 20.УП; 

обыкновенно же ветрфчаются въ самомъ концЪ тюля. Послб вы- 

лета птенцовъ, цапли эти, помимо рфчныхъ долинъ, попадаются 

также и на степныхъ болотахъ. 

Пищу ихъ составляютъ главнымъ образомъ лягушки, затЬмъ 

рыбы, слизни ни насфкомыя; въ желудкЪ одной цапли найдены 

остатки небольшого ужа (Тгор!опойа$ пабмх); въ пищеводв и 

желудкЪ взрослой самки 20.1\.93 г. найдено 8 Гасега (3 очень 

крупныхъ), 12 Ре!орабез (40—45 шшт.), шерсть небольшого гры- 

зуна и элитры мелкихь жучковъ. 

Отлетъ мЪстныхъ происходить съ конца второй трети и до 

конца августа, но иногда наши скрываются п раньше; въ концЪ 

же августа наблюдается не очень большой пролегъ; въ началь 



сентября замфчаются уже больше одиночныя пролетныя цапли, и 

послЪдея пролетныя попадаются, и то не ежегодно, до половины 

сентября; поелфдняя замфчена 19.1Х.73 г. (...19.1Х.78, 26.УШ. 

81, 30.УШ.82, 19.УШ.84, 24.УШ—10.1Х.85, 20.УШ—12.[Х.86, 

28.УТШИ—3.1Х.87, 20.УЦ...89, 18—29.УШ.90, ...22.УШЫ—10. 

ТХ.91, ...5...[Х.93). Во время осенняго пролета держатся или 

одиноко въ стаяхъ пролетныхъ ночныхъ цапель, или отдЪльными 

группами но 3—8. Нерфдко приходилось наблюдать пролетъ этихь 

цапель въ полуденные часы; при этомъ держались онЪ очень тЪс- 

ной семьей, въ нЪкоторыхъ мЪстахъ кружились на средней высотЪ 

и затЪмъ тянули въ одномъ направлени, не придерживаясь на- 

правлентя рЪчныхъ долинъ. 

Экземпляры коллекцш: № 127 & а4. 7.1У.88 с. Боровое (3. у.), 630 Ф ау. 

22.УП.39 оз. Лиманъ (3. у.), 641 6 му. 12.УШ.89 в. Масловка 

(Зм. у.), 1492 6 дау. 10.УШ.85 с. Тростянецъ (Ахт. у.; отъ 

г. Нейгебауера), 1655 © аа. 7.1У.93 с. Боровое (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: № 94 му. 20.УШ.$6 р. Бабка (Волч. у.). 

172. Агдеа аЪа, пп. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1893. Ч. Т, стр. 803, п. 189). 

1832. Ат4еа едтеНа Т. ...... ИКриницю (Т), стр. 103. 

1838: , ее ы (П), тетр. 39. 

1851. > 5 И пов со с (АЗНЕМ)Ь 5ь 2И» 

18583. ‚„ оба „и, н-е а. - Чернай СУТ) стр. 33, 1.143 стр. 4: п. 6; 

1866. „ Е ВЕН о Х) стр. 6. | 
1892. „ № ее. о Зарудный( ХИ), сетр.144, п.95, стр. 155. 

Вриницюй говоритъ (Г), что у г. Похвиснева воспитывалась 

молодая ОЗлая цапля этого вида; далЪе (1), онъ признаеть ее 

р$дкою птицею Харьковской губернш и замфчаетъ, что къ югу, 

и особенно къ востоку, бЪлая цапля встр$чается чаще. Чернай 

вносить ее въ списокь (У) новыхъ для Харьковской губерни 

птицьъ; далЪе говоритъ, что бЪлая цапля попадается иногда въ 

южныхъ уЪ%здахъ Екатерпнославской и Харьковской губерви (УП), 

какь случайно залетная птица (ор. с., стр. 41); наконець (1Х), 

Чернай причисляеть бфлую цапилю къ птицамь, залетающимь къ 

намъ: „случайно или вслЪдетве особыхъ обстоятельствъ“. Н. А. 

Зарудный отм$тилъь большую бЪлую цаплю р$фдкою гн$здящеюся 

итицею долины верхняго течешя р. Орчика и замфчаеть (стр. ана лаааный 



155, ор. с.), что „выводокъ быль найденъ въ болот около д. Гря- 

ково“, Валк. у. (ХП). 

По моимъ наблюденямъ, большая бЪлая цапля, пли’ чепура 

ОЪлая, довольно рЪдкая, залетная итица нашей м$стности; но 

почти не проходитъ года, чтобы о ней не пмВлось свЪдЪнй изъ 

того или другого уфзда. Появляется она или весною парами п по 

нЪсколько экземпляровъ, пли послЪ вывода птенцовъ — подъ осень; 

рЪже всего слышно о появленш ея среди л5та. Помимо устныхь 

сообщенй, я пмВю достов$рныя свидФтельства, съ указантемъ 

времени и мЪста, о ея нахожденйи у насъ, а также—и чучела. Въ 

семидесятыхъь годахъ весною бФлая цаиля была убита въ Ку- 

пянскомь уфздЪ на р. Оскол А. Я. Прожанскимъ и пренариро- 

вана имь же. Осенью 1881 года доставленъ въ нашъ универеп- 

тегь молодой самецъ этого вида, убитый въ Харьковскомъ уфздЪ. 

Въ окрестностяхь гор. Сумь, на р. ПелЪ убита одна молодая 

бЪлая цапля 10.УШ.35. Мой пренараторъ наблюдаль на озерЪ Ли- 

манЪ, Эмевскаго уЪзда, 29.ГУ.90 г.—три цаили этого впда, держав- 

ппяся вмфстЪ и не подпускавиия на ружейный выстрфлъ; 1.У.90 

года тамъ же замфчено уже только дв птицы. Въ томъ же году 

все лЪто наблюдали одну „большую бЪлую кудрявую цаилю“ на р. 

Донцф, около ©. Рубежнаго (Волч. у.). Е. Н. БЪлецый сообщилъь 

мнЪ, что пара большахъ бЪлыхЪ цапель была наблюдаема ежедневно 

на одномъ совершенно пустынномъ озерцЪ, на пескахъ, въ долин 

р. Айдара, въ окрестностяхъ с. Райгородки, СтаробЪльскаго уЪзда, 

съ конца 1юня ий въ самомъ началЪ августа (1386 г.). Быть можеть, 

пара эта гд-набудь въ окрестностяхъ и гнЪФздилась. Это сообще- 

не, въ связи съ первымъ показашемъ Криницкаго и Н. А. 3а- 

руднаго, указываеть на р$дкое спорадическое тнфздоване боль- 

шихъ бЪлыхъ цапель въ нашихь краяхъ. 

Кол. зоол. музея: № 7 му. 1881, окр. г. Харькова. 

173. Аг4еа даггеНа, Глип. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1893. Ч. Т, стр. 800, п. 138). 

1865. Ат@еа даггейа, Т........ С2егпау (УТ) 5. 61, п. 7. 

Чернай говоритъ, что малую бЪФлую цаплю, или чепуру-нуж- 

ду, убивали въ окрестностяхь гор. Харькова въ маЪ 1853 года 

п въ апрЪлЪ 1857 года, и прибавляетъ: „\Уавтзевеш ев уегиЕ®. 



По-моему, цапля эта еще болЪе, ч$мъ предшествующая, р$д- 

кая весенняя и осенняя залетная птица нашей мЪфетности; о 

гнфздованши ея у насъ я не имфю накакихъ свфдЪфн!Ёй и лично на, 

гнфздовьЪ ея не наблюдалъ !); но и о ней имфются достов$рныя 

свфдЪн1я. ЛЪтомъ 1878 года былъ убитъ одинъ взрослый экземп- 

ляръ этой птицы въ окрестностяхъ г. Харькова и присланъ въ 

нашь университетъ, но велЪдетве дурной препарировки онъ быль 

уничтоженъ молью. 25.1\.84 года взрослый самець убитъ въ окрест- 

ностяхъ с. Кочетка (3. у.). Въ 1886 году одинъ экземпляръ этого 

вида быль замфченъ |5.Х въ окрестностяхъ с. Рубежнаго, Волчан. 

УЗзда, на р. ДонцЪ. Въ томъ же году и того же числа замЪфчена 

была пара малыхъ бЪлыхъ цацель на р. Пелф, въ окрестностяхъ 

г. Сумъ. Три штуки были зам чены по очереди въ 1юлЪ, августЪ 

и сентябрЪ 1888 года въ окрестностяхъ г. Ахтырки, но р. Ворскл%. 

Экземиляръ коллекщи: № 608 & а4. 25.1У.84 се. Кочетокъ (3м. у.). 

174. Агдеа сотафа, Ра|. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 796, п. 186). 

На широт г. Эмева козсматая цапля, или чепура желтая, у 

насъ весьма рЪФдкал весенняя и осенняя залетная птица; про боле 

южныя части нашей губерни въ отношени этой цаили я ничего 

не могу сказать, такъ какъ тамь ея еще не встрЪчалъ. До сихъ 

порь мн извфстно только три случая ея нахожденя у насъ. Въ 

началф августа 1385 года убить молодой (этого года) самець 

восматой цапли проф. П. Т. Степановымь на рфкЪ Уды, въ с. Во- 

дяномъ, Эмевскаго уЪзда. Цаиля эта пряталась въ густомъ и 

высокомь тростникЪ на небольшомь островкЪ, откуда съ трудомъ 

была выгнана охотничьей собакой. Въ 1888 году, 16.У попалась 

ин одна старая птица около р. Бабка, при поселкЪ КицовкЪ, 

Волчанскаго уфзда. ЭдЪсь цапля держалась на обширномъ лугу, 

поросшемъ уже травой, но ближе кь рЪкЪ совершенно еще за- 

литомь по кол$но водою. Подиустила она, не будучи замфчена, 

шаговъ на 70; затВмъ отлетфла шаговъ на триста и сЪла въ за- 

') Въ Бахмутскомъ уфздЪ, Екалеринославской губерниг, цапли эти въ 

небольшомъ числЪ несомнфнно гнфздятея въ колон1яхъ ночныхъ цапель. 

$.УШ.88 г. одна цапля пролетфла ио направленю къ горамъ на высот® 

гостинницы „Росся“ въ г. ЯлтЪ. 
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литой водою травЪ, тдЪ ее съ трудомъ можно было замфтить; 

здЪеь она не подиустила и на 100 шаговъ, взвилась на небольшую 

высоту п безостановочно полетЪла къ юго-западу въ направлени 

къ озеру Лиману, находящемуся около с. Масловки. 27.\.92 г., 

профздомъ изъ Чугуева на Кочетокъ, замБтиль я на противополож- 

номъ берегу р. Донца, около предмфетья г. Чугуева, Клугиновки, 

какую-то свЪтлую птицу, сидБвшую на камышанЪ. Сновавпия чер- 

ныя крачко, бросаяеь на нее, заставили ее слетЪть, и мнЪ, несмот- 

ря на разстояне, не трудно было рЬшить, съ какой птицей я имЪ$ю 

дЪло. Цаиля нЪкоторое время летала взадъ и впередъ надъ трост- 

никами и наконець скрылась въ нихъ. Въ сожалфнью, 60 мною 

не было ружья. 

Быть можеть, что косматая цаиля изр$дка гнЪздится въ до- 

линахъ нашихь рЪФкъ въ самой южной части Харьковской губ., 

но на этотъ счеть у меня нЪеь свЪдний. 

Кол. зоол. музея: № 34 5 му. нач. УШ.35 с. Водяное (Зм. у.). 

Сет. Атаейа. 

175. АгдеНа пища (Глип.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1898. Ч. Т, стр. 786, п. 184). 

1827. Агаса пийа, Т....... Кринищай (Г), стр. 109. 
Пе р с о с 1ыа. 

ПЕР г р „3... ... Калиниченко, Шла. 

1850: > р о "бхегпах (У). $625: 1.335626, 1.21. 

1858. › ь ре Черная (СУТ); стр. 36; п. 06: 

1892. Ат4еНа пипща, Г. ..... зарудный (ХП), стр. 144, п. 96. 

Волчекь (2), по Чернаю. 

По Криниацкому, волчокъ убить въ окрестностяхъ гор. Харь- 

кова 15 сентября 1831 года (1). Калиниченко получиль его 

изъ окрестностей гор. Змева въ полЪ 1837 года (Г). Чернай счи- 

таеть волчка нашею л$тнею птицею, прилетающею въ апрЪлЪ 

(ТУ); вь поелБдней замфткВ объ этой цапл% (УП) Чернай гово- 

рить, что прилеть ея бываетъ съ конца марта до половины апр$- 

ля. Н. А. Зарудный считаетъ цаплю-волчка обыкновенною гнЪз- 

дящеюся птицею долины верхняго течения р. Орчика въ Валков- 

скомъ у. (ХЦ). 



ЕВЕ 

По моимъ наблюденлямъ, волчокь, или выпь малая, очень 

обыкновенная наша лЪтняя гнфздящаяся и пролетная птица, но 

количество ихЪ въ данной мЪетности подвержено ежегоднымъ ко- 

лебан!ямъ; бываютъ годы, когда они въ какой-либо мЪстности, 

гдЪ прежде попадались не особенно часто, появляются вдругЪ въ 

огромномъ количеств$; въ другой — предетавляютъ почти р$Здкость. 

Въ окрестностяхъ с. Водяного (3м. у.), тдЪ обыкновенно поца- 

дается очень много волчковъ, въ 1898 г. они были крайне рЪдки, п 

первый брачный крикъ услышалъ я только 18.У. Любимымъ м$ето- 

обиталчемъ служалть волчку берега рЪкъ и р$чные заливы, густо 

пороспие тростниковыми зарослями, и островки, покрытые густою 

порослью тальника, ольхи и крупныхъ водныхъ растенш. Не- 

большия озерца по суходолу и пруды также нерЪздко имъ посф- 

щаются. 

Прилегь волчка въ массЪ наблюдаль я съ конца первой п 

до конца второй трети апрЪля; одиночные показываются съ на- 

чала упомянутаго мЪсяца; но, быть можеть, велЪдегие скрытаго 

образа жизни этой птицы, первые прилетные ускользали отъ 

моихъ наблюденй, п—нЪкоторые золчки прилетають иногда въ 

конц марта. (12.1У.80, 10.1У.81, 5..]У.82, 15.[У.84, 20.[У.35, 

13.ТУ.86, 6—14.[У.87, 3—10.1У.90, ...25.1У.91, ...28.1У.93). 

По прилегЬ волчки сейчасъ же поселяются въ указанныхь 

мБстахь и по вечерамъ. посл заката солнца, происходятъ ихъ 

игры, при чемъь двф пли три птицы гоняются другь за другомъ 

надъ самыми деревьями или тростниками, а нер$дко и надъ са- 

мою поверхностью воды; днемъ рЪдко приходится видЪть этихъ 

птицъ, разв5 —когда онф перелетають черезъ р$ку, держась низко 

надъ поверхностью воды, отъ одной ст$ны тростниковъ къ дру- 

гой. Съ конца апрФля и въ началЪ мая слышенъ ихъ усиленный 

брачный крикъ, состоящий изъ, перодически издаваемыхь черезь 

извЪегные промежутки времени, отрывистыхьъ, нЪсколько разъ сряду 

повторяемыхь звуковъ: „буль“ или „бу925“, звучащихь довольно 

глухо и значительно выше и тише, чфмъ у Вофалгиз э6еПал1з. ГиЪзда 

помфщаются на какомъ-нибудь куст въ тростниковой заросли 

или на низкой ольхЪ на небольшой высотЪ; одно гнфздо было 

свито почти у самой земли. Само гнфздо представляеть довольно 

высокую подстилку изъ сухихъ стеблей тонкаго тростника, куги и 

ольховыхъ прутиковъ и имЗетъ очень плоскй лотокъ. ГнЪздо, сохра- 

няемое у меня (гн. № 106), составлено изъ поломанныхъ тонкихъ 
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прошлогоднихь стеблей тростника, частей тростниковыхь метелокъ 

и листьевь съ небольшою примфсью ржаныхъ стеблей; очень 

илоскй лотокъ выложенъ уплощенными стеблями куги (Зейриз) и 

листьями тростника. Размфры: 

Лламетръ гнфзда=250. 

Высота 10. 

Ламетръ лотка ==100 (около). 

Глубина, ‚ = 95 (около). 

Около половины мая въ гнфздЪ бываеть отъ 5 до 6 яиць; 

но такь какъ волчки мостятъ гнфзда иногда очень низко надь 

водою, и эти послБднйя послЪ спильныхь ливней нерЪдко затон- 

ляются, п яйца погибаютъ, то приходилось находить вторыя, & 

можетъ-быть и третьи, вынужденныя кладки; къ такимъ клад- 

камъ я причисляю найденныя 11.УТ.75 и 11.УГ.90 тг. \) въ 

ЗПевскомъ у. и состоявния изъ `5 ненасиженныхъь яицъ. Яйца 

имБютъ вытянутую эллипсоидальную форму; скорлупа ихъ тонкая, 

мелкозернистая, матовая и известково-бЪлая. РазмЪры: 

Длина =53,1 33,2 53,5 54,3 375, 33 39.35 

Ширина=24,; 25 25, 25; 26, 25 25 95,,. 

Съ конца первой трети 1юня и даже въ первыхъ числахъ 

этого м$фелца приходилось встрфчать молодыхь волчковъ, поки- 

нувшихъ гнфзда, лазящихь по стеблямъ тростниковъ, шныряю- 

щихъ въ тростниковыхъ трущобахъ или уже хорошо летающихъ. 

Но приходилось также находить еще плохо летавшихъ птенцовъ, 

державшихся семьей, въ первыхь числахъ августа. Около кон- 

ца первой трети оня, посл н$фкотораго перерыва, когда крикъ 

самцовъ слышится значительно рфже, вновь раздается усиленное 

бухане. 

Что касается пиши этихъ цапель, то я могу судить о ея 

составЪ только по содержимому желудковь всего нЪсколькихь 

убитыхь мною птиць, такъ какъ непосредственныхъ наблюден!й 

на этоть счеть мною пока не сдЪлано. Въ желудкахъ убитыхъ 

мн приходилось находить остатки ракушекъ, хитиновыя части 

личинокъ Нуйтгорю аз и другихъ насЪкомыхъ. 

1) См. боее. Пе Уоес. 4. Кг. Отал. Ъ. 198. 
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Линька стариковъ наступаетъь не раньше половины Поля и, 

повидимому, старики отлетаютъ, не смфнивъ еще маховыхъ пер- 

ваго порядка. 

Старики отлетаютъ постепенно съ конца первой трети августа 

и до конца этого мЪеяца; молодыя птицы и пролетные волчки, 

остающлеся при благопртятныхь обстоятельствахь у насъ на н$- 

которое время, попадаются въ одиночку въ срединф сентября; 

позже 20.Х я уже не встрЪчалъ волчковъ въ нашей мФстности. 

(4.1Х.84, 30.УШ.85, 15.1Х.86, 20.УШ—14.[Х.87, 20.УШ...89, 

25. УШ—20.[Х.90, 23.УШ6.1Х.91, 26.УШ—20.1Х.92, (16.УШ. 

93). По вечерамъ во время отлета п пролета они дЪлаютъ малень- 

вые мЪетные перелеты по берегамъ рЪкъ, держась почти на вы- 

сотВ троетниковъ; днемъ прячутся въ заросляхъ крупнаго трост- 

ника, откуда отъь времени до времени раздается пхъ рЪзкое, очень 

быстрое „ке же ке кёк“ и шлепанье по грязи; ночью постепенно 

скрываются. 

Экземпляры коллекщи: № 157 6 а4. 5.УП.33 р. Донецъ (3. у.), 169 6 а4. 

4.УП.88 П14., 171 6 аа. 30.У1.38 р. Бабка (Волч. у.), 172 ® 

а4. 3.УП.38 р. Донецъ (3. у.), 1031 ® ду. 10.У1.90 х. Заму- 

руевъ (Х. у.), 1032 6 а4. 11.У1.90 Ил@а., 1033 6 аа. 14. пла., 

1508 -Ф а4. 10.У1.85 с. Тростянецъ (Ахт. у.; отъ г. Нейге- 

бауера), 1673 6 а4. 28.У.93 х. Замуруевъь (Х. у.), 1674 6 а4. 

9.У11.93 е. Водяное (Зм. у.), 1701 6 а4. 28.1У.93 1519. 
Кол. зоол. музея: № 65 6 а4. 1827 окр. г. Харькова, 8 5 ду. 15.[Х.31 

114., 3 6 а4. 1833 с. Водяное (3. у.). 

Чет. Мисисогах. 

176. МусНсогах 9г1зеиз (Тлип.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1893. Ч. Т, стр. 192; т. 185); 

1826. Атаеа Мусйсотах Т,..... . Криницки (Т), стр. 102. 

1850. „  м"усйсотах ...... Чернай (Ш), отр. 34. 

1850 № Мусйсотах Г... .. . Слегпау У), 5. 624, п. 31; 5.626, п. 19. 

18525 1 пусисотаа С (07), 5.559, п: 43: 

65 Мусйсотах Г... ... Чернай (УП), стр. 86, п. 55. 

1892. Мусисотах дт1зеиз, Т... . . . Зарудный (ХП), стр. 144, п. 97. 

Квакъь. Кваква, по Чернаю. 

Криницкимъ ночная цапля, или кваква, отмфчена, какъ лЪт- 
няя птица Харьковской губершм (Т). Чернай считаеть (ПШ) ее 



для нашей ‘мЪетности тоже лЪтнею итицею, ирилетающею въ 

март и зам5ченной имъ 23 апрфля 1849 года (ТУ); далЪе (УП, 

равно какъ и вь „Фаунз“ (УП), Чернай повторяетъ то же самое. 

Н. А. Зарудный отмЪчаеть ночную цаплю обыкновенною гнЪздя- 

щеюся птицею долины верхняго теченя р. Орчика въ Валков- 

скомъ уБздЪ (ХШ. 
По моимъ наблюденямъ, ночная цаиля принадлежитъ къ числу 

нашихъ обыкновенныхъ лЪтнихъ гнфздящихся и пролетныхъ птицъ. 

МЪстообитаня ея днемъ—лЪса, стояшле на болотахъ, около рЪкъ, 

озеръ п прудовъ, препмущественно же ольховыя рощи и густые 

тростники, поэтому днемъ кваквы р$дко попадаются на глаза; 

здесь онЪ дремлютъ, сидя на ольхахъ пли притапвшись въ гус- 

той болотной растительности; но начиная съ позднихъь сумерекъ 

и всю ночь напролеть он находятся въ бодретвовани, разсе- 

ляются по всякимъ водамъ въ болЪе открытыхъ мЪетахъ и по- 

сЪщають отдаленные степные пруды. 

Прилетаеть къ намъ квакъ въ одиночку въ первой трети 

аирфля; валовой же прилеть бываеть около половины этого мЪеяца 

и заканчивается въ послФдней трети апрЪля. (28.1У.81, ...25.ГУ. 

82, ...20.1У.84, 8—21.1У.85, 15ЛУ.86, 19.1У.87, 18.1У.88, 13. 

ГУ.89, 10—21.1У.90, Т.ЛУ.91). 

По прилетЪ кваки рыщутъ но берегамь р$къ, особенно если 

они обросли ольхою, и отыскивають старыя гнфздовья. Для 

этого выбираются преимущественно большая ольховыя рощи 

съ довольно старыми или высокими деревьями, стоящими по- 

чти всегда въ водЪ, но можно всгрЪтить пхъ гнфзда и ВЪ 

боле молодыхъ рощахъ. Цапля эта тнЪздится большею частью 

значительными коловями, достигающими иногда очень большихь 

размЪровъ. Въ одной колонш я зналъ около 100 гнЪздъ. Колонш 

эти занимаются ежегодно; мнот1я гнЪзда выдерживаютъ н$ сколько 

лЬтъ сряду и оть починки дзлаются довольно высокими; боль- 

шинство же гнЪздъ во время осеннихъ вЪтровъ, велЪдсте рых- 

лости, разрушается, и кваки принуждены возводать новыя по- 

стройки. Гнфздо ночной цапли совершенно сходно съ гн$з- 

домъ цапли сЪрой, но вдвое меньше послЪдняго по свопмъ раз- 

мфрамъ. Ненасиженныя яйца въ числ 4—5 находилъ я въ на- 

чалЪ мая. По формЪ, по структур скорлупы и по цв$ту яйца 

кваквы совершенно подобны лйцамъ сЪрой цапли. Разм5ры ихъ 

(кл. № 22): 



Длина =47,, 51, 49.,, 52 5 

Ширина=35,. 35,, 35, 37 36 34 
э® 

Бъ посл$дней трети мая вылупляются итенцы. Въ это время 

старики почти не удаляются оть мЪсть гнфздовья и туть же вь 

болотахъ цфлый день ловятъь добычу. Въ колоняхъ въ это время 

стоитъ необыкновенный гамъ. Самостоятельныхъ итенцовъ встр%- 

чаль я въ посл$дней трети 1юня (20.УТ.$7, 29.\1.89, 25.У1.90, 

19.УГ 91, 1.УП.92 и 2.УП.93). Спустя нЪФкоторое время послЬ 

вылета, всЪ кваки—и старые, и молодые--выбираются на берега 

болотъ и озеръ и часто цфлый день просиживаютъ тутъ на зем- 

ЛЪ большой стаей; иныхъ птенцовъ старики еще продолжаютъ въ 

это время кормить. Зат$мъ ежедневно посл заката солнца со- 

вершаются перелеты на самые отдаленные пруды, степныя озерца, 

и лиманы; едва только востокъ начинаеть чуть бЪлЪть, кваки по- 

парно или въ одиночку возвращаются въ лЪса, такъ что, какъ 

вечеромъ, такъ и утромъ приходится больше слышать ихъ крики 

„квакъ“, повторяемые на лету чрезъ извфстные промежутки вре- 

мени, нежели видЪть самихъ птицъ. Ночью они любятъ нос щать 

топе, илистые илосюе берега рЪкъ, прудовъ и озеръ, гдЪ поять 

скотъ и гдф, слБдовательно, есть навозъ. Туть отыскиваютъ они 

различныхъ червей и личинокъ лошадиныхь оводовъ. Забираясь 

въ воду, ловятъ лягушекь и рыбъ, но послБднихь находилъ я у 

нихъ послЪ ночной охоты въ небольшомъ количеств. Линять 

старыя птицы начинаютъ при гнЪзд, а 22.УП.92 г. застрлиль 

я вполнЪ вылинявшаго взрослаго квака. 

Отлеть нашихъ кваковъ замфчается съ средины и чаще въ 

послфдней трети августа. Значительный пролегь замЪчаетея съ 

конца второй трети августа до половины сентября и, убывая, тя- 

нется до конца второй трети этого м$еяца. (4.1Х.31, 10.[Х.82, 

20.УШ.84, 28.УШ.85, 21.УШ—3.1Х.86, 20.УЛИ—18.Х.87, 18. 

УШ—3.1Х.89, 18.УШ—16.[Х.90, 4.УШЫ—8.1Х.91, 8.УШЫ— 17. 

1Х.92, 16.УШ—59...1Х.93). 

Пролеть ежедневно начинается часъ спустя посл заката 

солнца, такъ что птицы, велБдетве темноты и вслЪдстве высо- 

ты, на которой держатся пролетаюние кваки, уже почти всегда не- 

замфтны, но зато крикъ ихъ служить прекраснымъ указателем. 

Въ самомъ начал пролета кваки попадаются въ одиночку; 

съ каждымъ вечеромъ пролетаетъ все большее и большее коли- 



чество этихъ итицъ, держащихся довольно далеко другь отъ дру- 

га пли вообще разсеЗянной стаей; но въ иные года ипролеть то 

успливается, то уменьшается, а иногда на нЪкоторое время со- 

вершенно прекращается; наибольшей силы достигаегь онъ около 

средины сентября, когда попадаются стаи въ сотню экземиляровъ и 

больше. Когда итицы не сизшатъ, то нфкоторыя, быть можеть утом- 

ленныя, голодныя или молодыя, спускаются ниже, надъ удобными 

мфетами описываютъ круги и иногда остаются на сутки. Въ глухую 

полночь перелеть большею частью, но далеко не всегда, прекра- 

щается; особенно въ звЪздныя ночи приходилось мнЪ слышаль ихъЪ 

отъ зари до зари. Многя тянуть надъ р%фчными долинами, боль- 

шинство же, и при сифшномъ пролет, летигь на тромадной вы- 

сотф, пересЪкая неблагопрятно лежапая рЪЬчныя долины, прямо 

на БУМ, БУ, ЭБУ, Би БЕ. Летять въ напбольшемъ чиелЪ, 

когда вЪтеръ на высот}, на которой держатся птицы, боле пли 

менфе попутный. Въ стаямь ночныхъ цанель иногда примфши- 

ваюотея въ пебольшомьъ числЪ сБрыя цапли. 

Итицъ въ оперенй: средняго возраста, какъ на пзображенш 

Науманна (Та. 225, п. 2, двухл6тняя) я не ветрЪчалъ въ нашихь 

краяхъ. 

Экземпляры коллекции: № 607 © му. 20.УП.39 с. Водяное (3м. у.), 628 6 

ау. 14. П4., 1110 6 аа. 21/У.90 х. Замуруевъ (Х. у.). 
о7 Кол. зоол. музея: №5 6 а. 1851 окр. г. Харькова, 376 6 а4. 1875 154. 

Чет. Боитиз. 

177. Воаигиз з1еНаг$ (Тлап.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1893. Ч. Т, стр. 781, п. 183). 

1826. Атаеа еПалаз Т,....... Криницюй (1), етр. 102. 

1850 боты не - Чернай (Ш). стр: 34. 

1850. > и Т,. .....- Ю2егпау (У), 9. 694, п. 32;5, 626, п. 20. 

ПЕР ы м ь (УТ 3: 553; 559, п. 44. 

1853.1, в М нь ь"ы Чернай (УТ), стр. 36, м. 58. 

1892. Вовитиз ет, Г. .... Зарудный (ХП), стр. 144, п. 98. 

Буай, бучило. Буюй, по Чернаю. 

Крпницкимъ выпь найдена въ окрестностяхь г. Харькова. 

Чернай (ПТ) считаеть ее нашею лЪтнею птицею, прилетающею 

въ март (ТУ); отлетъ ея онъ отмфтилъ 3 октября 1345 г. (1У); 

Н. Сомовз. Орнит. фауна Х. г. 28 
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далЪе (УТ), Чернай отмфтилъ то же самое; въ послЪдней зам ткЪ 

о бугаЪ (УП) Чернай говоритъ, что птица эта прилетаеть съ конца 

марта до средины апр$ля. А. А. Колесовъ замфтиль первую ити- 

цу этого вида въ окр. Х. с.-х. ф. (ш 14.) 14.У1.91. Н. А. 3а- 

рудный считаеть вынь обыкновенною гнфздлщеюсл птицею доли- 

ны верхняго течен!я р. Орчика въ Валковскомьъ уфздЪ (ХЦ). 

Выпь въ Харьковской губерн?и весьма обыкновенная лЪтняя 

гн$здящаяся и пролетная птица. МБетообиташе ея —густые трост- 

ники и камыши по берегамъ и особенно заливамь рЪкъ, болотъ 

и большихъ озеръ, а также высокая трава и тальники по залив- 

нымъ лугамъ; по степнымь болотамъ она живетъ рЪдко и попа- 

дается здЪсь больше на пролетахъ. 

Прилетаютъ выпи въ одиночку уже въ конц первой трети 

марта, по всей вфроятности, однако, первыя выпи прилетають п 

раньше, но остаются незам$ченными; съ половины марта и до кон- 

ца этого месяца бываеть валовой прилетъ. (14.11.32, 29.11.35, 

28.11.86, 25.11.37, 18.11.88, 20—28.1.89, 10—19.1.90, 11— 

18.Ш.91). 

По прилетЪ онЪ скрываются въ высохшихь тростникахъ и въ 

талахъ, растущихъ по болотамъ, и крикъ ихъ начинаегь разда- 

ваться обыкновенно около половины апрЪля; только изу дка при- 

ходилось слышать робые звуки въ первой трети этого мЪеяца. 

ГнЪздится она въ вышеупомянутыхъь м$етахъ, но гнЪздъ ея я 

самь не находильъ, хотя и зналь не одно мЪсто ихъ гнЪздовавя, 

но мЪста эти были вполнЪ недоступны, даже въ тавя засухи, какъ 

въ 1890 и 1391 гг. Кладка яицъ бываеть, повидимому, во второй 

половинЪ, чаще въ конц апр$ля и въ первой половинЪ мая; ко- 

нечно, велЪдстве потери первыхъ кладокъ, ненасиженныя яйца 

можно найти и позже. Летающле и самостоятельные птенцы, ко- 

торыхь въ выводкЪ, повидимому, бываеть 4—5, какъ мн это 

пришлось замфтить по неразбредшимся еще птенцамъ, —попада- 

ются съ конца 1юня, чаще же съ начала поля и до конца этого 

мЪеяца. Питаются выпи всякими мелкими позвоночными, между 

которыми рыбы пграють главную роль, а также и насфкомыми. 

6.1Х.98 г. застрЗленъ мною взрослый самецъ, у котораго, 060- 

бенно на шеф, было уже много свЪжихьъ перьевь и еще больше 

пеньковъ. 

Отлетаютъ выпи съ средины до конца сентября и въ началЪ 

октября, но нфкоторыя покидаютъ насъ иногда въ концв августа. 

анис ыы 



Пролетныя выпи попадаются до конца октября; молодыя вЪ оди- 

ночку ветрЪчаются иногда до конца первой трети ноября. (18. 

Х—10.Х1.81, 11.Х.82, 5.Х.84, 28.1Х.85, 19.Х—20.Х.86, 19. 

]Х—29.Х.87, 16.1Х—3.Х, .4.Х1Т.90, 26.УШЬ—5.Х.92, ...8.9... 

[Х...93). На пролетахъ, происходящихъ послЪ наступления темноты и 

главнымъ образомъ въ глухую полночь, приходится слышать ихъ 

призывной крикъ, издаваемый на лету черезъ довольно продолжи- 

тельные промежутки и передаваемый какъ густое, картавое „кра“ 

или „^ро“. По этому призывному звуку можно заключить, что выпи 

летять одиночно пли прим$шиваются въ небольшомъ числЪ къ 

пролетнымъ кваквамъ; летятЪь обыкновенно высоко и не придер- 

живаются направлен1я неблагопраятно лежащихъ рЪфчныхъ долинъ. 

Зимующихъ въ нашихъ краяхъ выпей я не встрфчалъ. 

Экземпляры коллекщи: № 40 6 а4. 26.11.39 с. Боровое (3м. у.), 168 Ф ад. 
15.УП.39 с. Масловка (3м. у.), 647 Фа4. 12.У1Ш.89 оз. Купье- 

ватое (Волч. у.), 1393 6 аа. 11.11.91 е. Бакировка (Ахт. у.), 

1586 & аа. 21.[Х.92 р. Уды, ©. Водяное (3м. у.), 1654 6 аа. 

7.[У.93 с. Боровое (3м. у.). 

Кол. 3004. музея: № аа. 1826 окр. г. Харькова, 22 а4. 1862 Па. 

Кат. ССОМПОМ. 

Чет. Сеота. 

178. Ссота аБа, Виз. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 771, в. 181). 

1767. Айсты ...........- Горленекой (Хронотеотраф. описаше 

г. Харькова). 
1778. Гайстеры \)......... Горбачевь (Описаяе м. Хотомли съ 

уфздомъ). 

1826. Оеота аа Веб... .... Ириницюй (Т), стр. 101. 
1841. > = д ваше в. Калиниченко, 1514. 

1850. . ее ва в Ба ФВ: ФуовХЬ 

1850. ;- сс С2етоау(У); 5: 625, п. 35: 5.626, п: 23. 

1859. › ОКВ: ‚ (1), 59. 552, 560, п. 46. 
1858. г. Е Чернаю 0); стр: (361.559. 

1888. Аисть ........... Глушковъ (Охотн. газ.), стр. 162, 182. 

1889. ы и з (Охотн. газ.), етр. 198. 

1892. Суеома аа, Вт. .... . Зарудный (ХП), стр. 144, п. 99. 

т) По-польеки бЪлый аистъ называется Вослат Ъ)а]1у, а, черный — Вос1ап 

паза. 
о3* 



Черноиузь. Бочань !), неклейка, по Чернаю. 

Горленской замфчаеть, что въ нынфшнемь Харьковскомъ 

уфздЪ водились „мЪстамы айсты“. Кринпце!й добылъ благо аиста 

въ Богодуховскомъ уфздЪ (0). По Калиниченку, одинъ апеть убить 

на р. Удахъ, вь 6 веретахь оть г. Харькова. Чернай (ТП) ириво- 

дить бФлаго апета въ числ нашихъ лЬтнихъ птицъ и отмЪчаеть 

(ГУ, УП время его прилега 10 апр$ля 1845 года. Г. Глушковъ 

замфтиль въ окрестностяхъ с. Коломака, Валковскаго узда, пер- 

выхъ апстовъ: 20.[1.87, 19.11.88 и 21.Ш.89 г. Н. А. Зарудный 

считаеть (ХП) бЪлаго апста обыкновенною гнЪздящеюся птицею 

долины верхняго теченя р. Орчика. Членъ нашего Общества 

испытателей природы, г. Ивановъ, сообщаеть мнф, что въ число 

случайно залетныхъ итицъ въ окрестностяхъ г. Купянска нужно 

зачислить бЪлаго аиста, показывающагося иногда весною во вре- 

мя разлива р. Оскола. 

По моимъ наблюденямъ, бЪлый апстъ нерЪдкая лЪтняя гн%з- 

дящаяся и пролетная птица во всЪхъ у$здахъ Харьк. губ., ле- 

жащихь къ западу оть г. Харькова, особенно въ м$стахь, гра- 

ничащихь съ Полтавской губ., а оменно въ Валковскомъ, Ахтыр- 

скомъ и Лебединскомь уу.; въ Харьковсекомъ, Зу1евскомъ и Вол- 

чанскомъ уу. бЪлый аисть является уже рфдкою лБтнею гнЪ»здя- 

щеюсл п пролетною птицею; чаще попадается онъ здЪеь въ качествЪ 

лЬтней негнфздящейся птицы пли одиноко бродячей посл вывода, 

птенцовъ. Въ 1877 году, наприм., все лЪто наблюдаль я одну иа- 

ру, постоянно иридерживавшуюся одного мЪста на правомъ бе- 

регу р. Донца, около хуторовъ Боровенекъ, въ Волчанскомъ у.; 

птицы постоянно прилетали ночевать на одну старую сломанную 

вербу, но гнЪзда ихъ туть не оказалось; точно также 15.1У.93 

пара анстовъ держалась около с. Б.-Даниловки, но не гнЪздилась. 

Кь востоку оть р. Оскола, т.-е. въ Купянекомь и СОтаробЪль- 

скомъ уу., а также къ югу—въ Изюмскомь у., аисты показываются 

больше случайно во время пролетовъ; но въ 1891 году двЪ пары 

аистовь гнфздились на крышахъ въ с. ГрушевахВ, лежащей на 

р. БерекЪ недалеко отъ впаденя ея въ р. Донецъ, и здЪеь на 

обширныхь лугахъ и болотахъ, раскинутыхъ ио берегамь назван- 

ныхъ рЪкъ, видЪль я Ти 8.51.92 г. 11 взрослыхъ апстовъ. 

*) См. выноску на предшествующей страниц%. 



О времени пролега этихъ итиць я не могу сказать ничего 

точнаго, такъ какъ личныхъ наблюденй на этотъ счеть у меня 

нЪтъ; во, повидимому, анеты прилетаютъ къ намъ въ небольшомъ 

числЪ съ средины марта, главнымь же образомъ съ начала по- 

слЪдней трети марта, и запоздавиие показываются до половины 

апрБля. Въ 1391 году первые апсты замфчены моймъ ипрепарато- 

ромъ въ окр. с. Бакировки (Ахт. у.) 14—17.01. На пролет% дер- 

жались стайками до 5 штукъ; въ 1392 г. пролеть ‘гянулея съ 4 

по 22.11. 

ГнЪфздятся у нась бЪлые аисты, какь на отдфльныхъ груи- 

нахъь крупныхъ деревьевъ, стоящихъ на обширныхъ лугахъ, такъ 

и вь ольховыхь рощахъ и на крышахъ строеюмй; послЪ дня гн%з- 

довья выбираются ими даже п въ томь случаЪ, когда въ окрест- 

ностяхь есть удобныя лЪеныя угодья. 16.[У.91 г. въ окрестно- 

стяхъ с. Бакировки (Ахт. у.) найдено моимъ препараторомъ 

гнфздо пары аистовъ въ ольховой рошЪ па болот; смощено оно 

было на ольхЪ на высотЪ 11 т. оть поверхности почвы и содер- 

жало 3 ненасиженныхь лица. Скорлупа япцъ мелкозернистая, 

гладкая, но безъ всякаго блеска; цвЪгь известково-бЪлый. РазмЪ- 

ры пхъ (кл. № 94) слфдующае: 

Длина =75 `76 И 

Ширина=54 053 О: кы 

7.8.У1.92 г. въ ©. Грушевах$ (Изюм. у.) въ гнфздахь, при- 

надлежавшихъ небольшой групиЪ аистовт,, состоявшей изъ 6 

паръ, птенцы были уже велики и почти совсЪмъ оперены, но не 

могли еще летать. 13.УТ нашель я гнфэдящуюся пару въ долинЪ 

р. Орельки, въ Зу1евскомъ у.; 18.У1-—видфль крупныхъ итенцовъ 

въ гнфздахъ, свитыхь на крышахъ, въ с. Рублевк$ (Богодух. у.), 

недалеко оть впадешя р. Мерла въ р. Ворсклу. Въ 1юл% 1398 г. 

значительная стая апстовъ появилась и нЪкоторое время держа- 

лась на лугахъ по р. Донцу, около с. Мартовой (Волч. у.). 

Экземиляръ коллекщи: № 1264 5 а4. 16.[У.91 с. Бакировка (Ахт. у.). 

179. Ссота пга (Глип.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1898. Ч. Т, стр. 777, п. 182). 

1850. Стсома тодта Г........ С2еграу ТУ), 5. 695, п. 34; В. 626, п.22. 

ев а, ‚ (\, 5. 553; 559, п. 45. 
1853. | в и Чернаао\улт) стр э бит. 55. 
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Черноиузь, стерхь, лелёка ') (2), пушла, по Чернаю. 

Въ своей р$чи о фаунф Харьковской губерни (ПП) Чернай 

отм5чаеть чернаго аиста л5тнею птицею нашихъ месть (стр. 34), 

прилетающею (ор. с., стр. 36) въ срелнихъ числахь апр$ля п 

улетающею въ концЪ сентября; при этомъ онъ прибавляетъь, что 

этоть аистъ ежегодный гость Полтавской губернш, о Харьковской 

же не упоминаеть; значитъ, и первое указане должно также 

относиться къ Полтавской губ.; далЪфе (ТУ) Чернай указываеть 

на нахождене чернаго аиста въ Полтавской и Харьковской гу- 

бертяхь; въ таблиц прилета (УГ) пмъ отм$ченъ прилетъ чер- 

наго аиста 19 апр$ля 1850 года и отлеть—5 сентября 1851 года; 

наконець (УП), Чернай указываеть прилетъ этой птицы съ конца, 

марта до половины апр%ля. 

Черный аистъ въ восточной половинф Харьковской губернш 

мнЪ лично нигдЪ не попадался; въ западной же половин, пре- 

имущественно къ западу отъ Харькова, онъ является р$дкою, 

спорадически гнфздящеюся итицею. Въ качествЪ р$5дкой пролетной 

онъ попадается, какъ въ западной, такъ и въ восточной полови- 

нахъ, но въ послфдней рЪже. Такъ, нфсколько лфть сряду одна 

пара черныхъ аистовъ гнфздилась въ окрестностяхъ селешя Ма- 

ксимовки, вь Богодуховскомъ у$здЪ. Въ окрестностяхъ с. Бакиров- 

ки, въ Ахтырскомъ уфздЪ, 12.У1.89 замЪчены три птицы этого 

вида, изъ числа которыхъ одинъ старый самець быль убитъ и до- 

ставлень мнЪ. Въ с. Рубежномъ (Волч. у.) въ август 1889 г. по- 

явилось 6 пролетныхь черныхъ аистовъ, державшихся вмфстЪ. 

17.УШ.93 г. замфчено два черныхь апста въ окрестностях 

с. Мерефы (Х. у.). Время это я принимаю за начало осенняго 

пролета черныхь аистовъ; другихъ наблюдений весенняго и осен- 

няго пролетовъ, а также и гнфздованя, у меня нЪтъ. У моего 

экземпляра, убитаго въ начал второй трети 1юня, всЪ большя 

маховых, за пеключешемь первыхъ двухъ на каждомъ крылЪ, уже 

НОвыЯ. 

Экземпляры коллекши: № 756 6 аа. 12.\1.39 с. Бакировка (Ахт.у.), 1689 & 

ау. 17.УШ.93 се. Мерефа (Х. у.). 

1) По Гмелину, такъ называется въ Воронежской губернш Саргииц $ 

епгораеиз, Топ. 
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Кат. РЬАТАГЕШЖ. 

Сет. Раиса. 

180. Р/а4аеа Пеисогофа, лип. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 767, п. 180) 

1769. Колмы. ........... Мьвовъ (Географ. описане г. Ахтыр- 

ки съ уБздомъ). 

1841. Реиеа 1еисото@и Т,... . . Чернай (Т), стр. 107. 

1850. -х г А > (ПТ), стр. 36. 

1850. С Геисото@и Т,.. .. . Слегпау (У), 5. 625, п. 36; 5. 627, п. 8. 

1858. к 1еисото@а „ .. .`. Чернай (УП), стр. 33, п. 15. } 

1866. м я ме ы (ГХ), стр. 6. 

Коль. Колтица, лопалтень, зань (2), по Чернаю. 

Бъ спстематическомь каталогЪ (Г) Чернай оставилъ запись 

объ одномъ экземплярЪ колпицы, доставленномъ ему г. Деменко- 

вымъ пзъ Ахтырекаго уЪзда '); въ 1850 году въ своей рЪчи (ПТ) 

Чернай упоминаеть о колпиц$, какъь о случайно къ намъ залет- 

ной птиц; затЪмъ, въ томь же 1850 году (ТУ) сообщаеть, что 

птица эта была ему доставлена изъ окрестностей г. Ахтырки и 

прибавляегь: „30186 её зерг зеНеп пи СпатКко\зепеп @оцу. (Ат. 

Попех, 5 Ехетр!аге пп Ацоизё 1849)“; наконецъ, въ послЪднемъ 

своемъ обозр$ ни (1Х) считаеть колпицу одною изъ самыхъ рЪд- 

кихЪ залетныхъ итиць Харьковской губерний. 

МнЪ лично колпица никогда у насъ не попадалась, п св дЪнй 

о ней я не имЪю; но, какъ видно изъ сообщений Черная объ 

этой птицЪ, ее можно назвать нашей очень рЪдкой весенней 

й осенней залетной, а быть можеть только прежде залетавшей, 

птицей. 

Кол. зоол. музея: № 47 6 а4. 13..[У.45 Ахтырсви уфзлъ. 

') Въ матеральной книг зоологическаго кабинета время ея находки 

записано 138 апрфля 1845 г.; вписанъ этотъ экземилярь по предписаню 

Правлен1я 25 аирфля 1845 г., ст. 87. 

® 



О 

Кат. ВШЖ. 

Сеп. РЧеда@5. 

Р!едай!з ТайстеНиз (Тлип.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росс“. 1893. Ч. Т, стр. 762, п. 179). 

Н. А. СЪверцовъ ') говоритъ, что каравайка довольно часто 

появляется въ Харьковской губ., и дЪлаеть ссылку на Черная 

„ВиП. 4е Мозсоц. 1850. № ТУ“. Я не могъ найти указываемыхъь 

данныхъ Черная, а больше нигдЪ нЪ$Ъть указан на пахожден:е 

у насъ каравайки. 

НЪсколько разъь приходилось мнф слышать разсказы о тем- 

ныхъ кроншнепахъ, появляющихся въ очень рЪдкихъ случаяхъ 

рано весною на 0з. ЛиманЪ (3м. у.). Хотя въ случайномъ залетЪ 

каравайки въ наши края и нЪть ничего невозможнаго, но такь 

какъ поручиться за достовфрность сообщенй не могу, а самъ ея 

никогда у насъ не встр$чалъ, то п не вношу каравайки въ число 

достов$рно залетныхъ итицъ Харьковской губерн. 

1) Пертодичесыя явленя и т. д., стр. 185. 



Ото УШ. ГАМЕНМВОВЗТВЕВ. 

Гат. АМАТШЖ. 

(еп. Апзег. 

181. Апзег стегеиз, Меуег. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 743, п. 177). 

1833. Апзе" [егиз. ат... . . . . Кришищий (1), стр. ШУ. 

1850. „  с1тегеив. Меу. . . . С2егпау (У), 5. 620, п.24; 5. 621, п. 14. 

ИВО з А са г (УТ), 8. 558; 560, п. 54. 

ев = = ое и > Чернаи СУ), стр.32, п: 9 0тр.3%, 1.28. 

ый р 
Дикий усь, пуска. 

Въ 1888 году Криницюй получиль оть Калиниченки сЪраго 

гуся, убитаго на озер ЛиманЪ, въ Эмевскомь уЪздЪ. Чернай 

считаеть этого гуся нашею лЪтней птицею (ТУ) п отиЪчаетъ его 

прилегь 16 марта и отлетъь 27 октября 1851 года (УГ); далЪе 

(УП), Чернай повторяетъь то же самое. Указане г. Глушкова \), 

вБролтно, относится къ этому виду гусей; онъ говорить вообще 

о гусяхъ, прилеть которыхь онъ наблюдалъ въ с. КоломакЪ, въ 

Валковскомь УЪздЪ 8 п 14 марта 1389 года. А. А. Колесовъ 

наблюдаль пролетъ, повидимому, этихь гусей (ш 14.) 9.11.85 г. 

По мопмъь наблюдешямъ, сЪрый гусь довольно обыкновен- 

ная пролетная и вь ничтожномь числ лфтняя гнфздящаяея ити- 

ца; но въ качеств пролетной итицы численно онъ далеко 

уступаеть другимъ видамъ гусей. Обптаеть онъ у нась на лима- 

нахъ, въ которыхъ чистые плёсы чередуются съ густыми зарос- 

1) Охотничья Газета, 1889 г., стр. 155 и 198. 



лями высокаго тростника и другихъ болотныхъ растенй, а также 

въ болБе обширныхъ долинахъ рЪкъ, изобилующихь старицами и 

ериками. 

Прилеть сФрыхъ гусей происходить съ начала марта и закан- 

чивается около средины этого мЪсеяца; по большей части, гуси 

эти летятъ небольшими стайками и на средней высот%; въ туман- 

ное, сырое утро мнЪ приходилось видЪть этихъ гусей, летящихъ надъ 

самой землей. (15.11.80, 6...П1.82, 17.11.84, 1—15.1.85, 16. Ш. 

86, 8.11.87,6.1Ш.88, 8.9—14.11.89,7—13.111.90,9.11—16.1У.91). 
ЛЪтъ 80 тому назадъ, сравнительно съ настоящимьъ време- 

немъ, гусь этоть гнЪфздился у насъ довольно часто; какъ на мЪсто 

его прежняго гнфздованйя въ боле значительномъ числЪ указы- 

ваютъ на озеро Лиманъ, ЭЗмевскаго уЪзда; теперь сЪрые гуси 

здЪеь гнЪздятся очень р$дко п то не болЪе какъ въ числЪ одной 

пары. Въ 70-тыхъ годахъ пара гусей гнфздилась на тростнико- 

вомъ лиманЪ около с. Лебяжьяго, въ Змевекомъ у.; теперь гуси 

здЪеь даже не останавливаются во время иролета. Для гнЪздовья 

пзбираются малодоступные въ это время тростниковые лиманы въ 

р$чныхъ долинахъ. ГнЪздъ его и яицъ я самъ не находилъ, но 

число ихъ, судя по числу итенцовъ, бываеть около 7. Скорлупа 

двухъ яицъ, доставленныхъ мнЪф, плотная, мелкозернистая, съ 

слабымъ блескомь; пвЪтъ, вЪроятно вел$детв1е того, что яйца 

были уже слабо насижены, свЪтло-глинието-бЪлый. РазмЗры (кл. 

№ 95) слЪдующе: 

Длина =82 843. 

Ширина=53,, 57,3. 

Вь 1386 году три пары этихъ гусей снфздились на „Соколо- 

вомъ лиманЪ“ въ Эмевскомъ уфздЪ; въ 1889 году тамъ же вы- 

велась одна пара, птенцы которой вылетЪли 5.УП; вообще, вылеть 

птенцовъ изъ неприступныхь мЪсть бываеть въ первой половин’ 

поля. Въ это же время старики, повидимому, заканчивают линьку 

и вмЪстБ съ птенцами вылетаютъ на открытыя озера. 22.УП.89 

года на 0з. ЛиманЪ (Зм. у.) собралось довольно много гусей этого 

вида, слетфвитихся на это большое озеро, в$роятно, изъ далеких 

окрестностей. Стайки ихъ держатся днемъ на самой серединЪ 

озера, а по утреннимъ и вечернимъ зарямъ летаютъ на окрестныя 

поля, гдз приносятъь порядочный вредъ озимямъ. Ёъ ночи, за- 

долго до наступленя темноты, собпраются опять къ срединЪ озера. 



Пролетъ, весьма впрочемъ незначительный, начинается съ конца 

сентября, главнымъ же образомъ въ половинф октября; оконча- 

тельный отлеть ипропсходить до половины ноября, но въ различ- 

ные годы въ различное время. (...14.Х1.80, 20.Х.32, 15.Х.84, 

30.[Х...85, 29.1Х—10.Х1.86, 10—25.Х.37, 16.Х.89, 10—95.Х. 

90). На осеннемь пролет тоже попадаются небольшими стаями 

и семьями, часто по 5—7 штукъ. Мноме гуси остаются у насъ 

до полнаго замерзавня поверхности стоячихъ водъ; часто только 

среди озера остается очень небольшое пространство, свободное 

оть льда, п на этомь клочкЪ воды собпрается множество гусей 

разныхъ видовъ, поднимающихь шумъ, слышный на нЪеколько 

версть въ окрестностяхъ. 

Экземилярь коллекши: № 506 © аа. 13.1У.89 Лиманъ Соколовъ (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: № 16 бад. 1833 оз. Лиманъ (3м. у.), 38 бах. 7.УП.89 

Лиманъ Соколовъ (3м. у.). 

182. Апзег зедеит (Сйле].). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1895. Ч. Т, стр. 741, п. 175). 

Дикй иусь, цуска. 

Въ первой своей замфткЪ о фаунВ Харьковской губ. (1850. 

ТП, стр. 34) Чернай, перечисляя итицъ, по его мнфнио, проводя- 

щихъ у насъ лЪто и гнЪздящихся, приводить также назване: 

„сФрый гусь (А. зесебит)“; далЗе, ни въ одной изъ своихь по- 

слфдующихъ замфтокъ не упоминаеть о гуменникЪ. По всей в$- 

роятности, Чернай по ошибкЪ поставилъ латинское назване гу- 

менника, такъ какъ русское назван!е „сЪрый гусь“ относится къ 

А. сшегепз, который дЪйствительно у насъ гнЪздится. 

Гуменникъ —обыкновенная дважды пролетная птица нашей 

мЪетности. Весною появляются большими стаями около средины 

марта, и пролеть тянется въ иные годы до конца этого мфеяца; 

часто передъ прилетомь большихъ стай показываются небольния 

группы этихь гусей въ началЪ марта; если погода и состояне 

водъ неблагопраятно, эти первые квартиръеры летятъь обратно, п 

только спустя н3которое время наблюдается массовый пролетъ 

гуменниковъ. Въ 1890 г. первая пара гуменниковъ показалась на, 

озер$ ЛиманЪ (3м. у.) 7.1; на другой день они исчезли; 11. 

вновь появилась пара гуменниковъ, скрывшихся къ вечеру, и 
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15.Ш цЪлый день шелъ валовой пролеть гусей. ИзрЪдка прихо- 

дилось наблюдать обратный пролемь цфлыхъ стай гуменниковъ, и 

большею частью явлене это совпадало съ неблагопрлятными ме- 

теорологическими условями въ мЪетахъ, лежащихъь оть насъ 

далеко къ сЪверо-востоку. Летягь, какъ весною, такъ и осенью 

большими клинами или, при неспфшномъ пролетБ, косыми лин1я- 

ми; держатся большею частью очень высоко; летять днемъ п 

ночью, не придерживаясь направленля рфчныхъ долинъ. (10.ПТ.$32, 

...25.Ш.84, 18.1Ш.85, 12—28.П1.86, 12—29.11.87, 15—29.11.88, 

23.11.89, Т—15.11.90, 11—99.11.91). 

Осенью въ небольшомъ чиелЪ показываются не раньше по- 

ловины сентября; главный же пролетъь бываеть въ октябрЪ. Въ 

1890 г. на озерЪ ЛиманЪ первые показались только 12.Х; 16.Х— 

исчезли, и затЪмъ съ 19 но 26.Х быль очень большой пролетъь 

гуменниковъ (28.1Х.55, 25.[Х—3...Х.86, 15.Х.87, 18.[Х—10.Х. 

88, 23 Х—3.Х.39, 12—26.Х.90, 23.1Х...91). Еели пролеть не 

сизшный, громадныя стаи гуменниковь собпраются у насъ на 

озерахъ п широкихъ р$чныхъ илесахь. эдЪсь гуси собираются на 

ночлегъь и держатся въ самомь центрЪ водной поверхности; пе- 

редъ или во время восхода солнца гуменники поднимаются надъ 

озеромъ и летять на поля, преимущественно на озими; послЪ по- 

лудня гуси разсБянными стайками пли групиами возвращаются къ 

водЪ; передъ вечеромъ опять летять кормиться и передъ зака- 

томь солнца собираются на ночлегъ. Мноме гуменники осталтся 

у нась до замерзаня водъ, поэтому въ мягюая зимы попадаются 

иногда въ декабрЪ. 

Вь большихь стаяхь обыкновенныхь гуменноковь осенью 

часто встр$чаются крупные экземпляры, у которыхъ оранжевая 

окраска на клюв занимаель большее пространство, нежели чер- 

нал, т.-е. Апзег зедеит уаг. агуеп$, С. Ё. Вгент”; гуси эти 

держатся нерЪздко и отд$льными стайками, состоящими изъ не- 

большого числа недЪлимыхъ; по крайней мБрЪ, несколько убитых 

изъ такой стайки гусей —всЪ принадлежали къ ДА. $. у. атуейяв. 

Замфчены они въ наибольшемъ числЪ: съ конца октября до 15. 

ХП.86, сь 22.Х по 10.Х1.88 и 22.Х.89 г. 

Прим чанте. Не могу простить себЪ нЪкоторую невниматель- 

ность къ нашимъ гуменникамъ; въ рукахъ моихъ перебывало множе- 

ство гусей, которыхь къ намъ привозять съ Лимана, п особенно 

привозили еще недавно въ огромномъ числЪ; видЪль я ихъ ВЪ 



—= М —= 

свЪжемь состоянш; но, къ сожалфнью, описан й и измфренй пхъ 

я не дЪлалъ; сколько иомню, на пролег5 у нась ветр$чаются пре- 

имущественно крупные, и подчась очень крупные, гуменники, 

р»же вегрЪчаются малорослые—величиною съ бЪлолобую казар- 

ку. Лапы у совершенно свфжихъ недфлимыхь оранжевыя; клювъ 

черный съ оранжевымь пли оранжевый съ чернымъ; нерЪдко п 

лапы и клювъ съ нЪкоторой розоватостью. 

Экземпляры коллекщи: № 154 6 а4. 18.1Х.38 с. Печенфги (Волч, у.), 341* 

6 ад. 5.Х1.88 оз. Лималъ (3м. у.), 813* 6 аа. 29.Х.89 Па. 

183. Апзег Бгаспугпупспи$, ВаШ. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1398. Ч. Т, стр. 746, п. 176). 

Хорошо помню, что между обыкновенными гуменниками мнВ 

два или три раза ионадалиеь гуси, у которыхъ, вмЪето ораиже- 

ваго цвЪта на клюв и вместо оранжевыхь лапъ, эти части были 

ярко и густо розовыя; одинъь изъ такихь гусей быль даже куп- 

ленъ на базар$, но не быль почему то отирепарированъ, чфмъ, 

впрочемь, я не быль огорченъ, такъ какь не придаваль Тогда 

этому признаку особаго значеня. Пренараторъ мой отлично пом- 

ниРь этотъ послдн экземиляръ. 

Въ № 11 Охотничьей Газеты за 1889 г., на 133 стр. по- 

мфщено слЪдующее сообщене г. Чебышева изъ сл. БЪловодска, 

СтаробЪльскаго уЪзда: „12-го февраля, при 15 градусахъ мороза, 

я у себя, въ ЛимаревЪ“ (Лимарево—лимаревское государ. конное 

депо— сел. казенное при р. Деркуль, въ 60 верстахь оть г. Ста- 

робЪльска) „убиль троихъ дикихъ гусей, опустившихся на улацу 

слободы. Гуси имфли свЪтло-розовые клювь и лапы, дымчатыя 

маховыя перья и рябенькое брюшко. ВЪеъ каждаго 8—10 фун- 

товъ. Прилету ихъ предшествовала грехъ —чегырехдневная сильная 

оттепель. Пару, сидячихъ шаговъ на 70—80, я убиль“; „третьлго 

же марта убилъ еще одного на лету“. 

Полагаю, что г. Чебышевъ говорить о розовомъ клюв, не 

упоминая о черномъ цвЪтЬ, такъ какъ, при большомъ количествВ 

перваго цвЪта, главное впечатл не производигь именно онъ. 

Во всякомъ случаЪ, я позволяю себЪ считать короткоклюваго 

гуменника рЪфдкою залетною птицею нашей губернии. Быть можеть, 

со временемъ онъ окажется неправильно пролетною итицею. 
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184. Апзег аБИгоп$ (Усор.). 

1833. Алзег а тотз Г. . . . . Криницюй (Т), стр. 117. 

п о С Вер. . . . Калиниченко, ПА. 

1850. к ие зы - Чернай (И. кетр. 9% 

1850 >. й ие - 9 легла (56201: 239621. 13. 

1852. › С В Ооо 56053. 
Пе ы Втейт.. . . Чернай (УП), стр. 34, п. 99. 

Дикая чуска, иусарка—е. Лиманъ (Зм. $5.). 

По Криницкому (Г), одинъ самецъь бзлолобой казарки убитъ 

25 сентября 1383 года въ окрестностяхъ ©. Водяного (3м. у.). 

Калиниченко записалъ одинъ экземиляръ казарки, убитой въ 

октябрЪ 1840 года на Змевскомъ Лиман. Чернай считаеть 0Ъ- 

лолобую казарку нашею л$тнею птицею (Ш); затЪмь, указывая 

ея нахождеше въ вышеуказанныхъ м$Ъстахь и около г. Харькова, 

приводить (ТУ) время прилета этой птицы 20 марта 1848 года и 

время отлета октябрь, именно 5 октября 1849 года; далЪе (УП), 

добавляеть слБдуюшщия числа прилета и отлета: 22 марта 1350, 

16 марта 1851 и 21 сентября 1351 года; наконець (УП), Чернай 

называеть эту казарку частью гнфздящеюся птицею Харьковской 

губерни и приводить тЪ же числа прилета и отлета. А. А. Во- 

лесовъ наблюдалъ въ окрестностяхъь Харьковской сельско-хозяй- 

ственной фермы пролетъ гусей, вида которыхь онъ ближе не 

указываеть: (9.11.85) 28.П1.86, 18.П1.37, 18.1) 1.88 (Х), 17.11.89, 

11.11.90, 15.11.91 п осенн!й пролеть (ш И%.): 12.Х.88, 23.Х. 

89, 28.Х.90, 15.1Х.91 г. По-моему, эти числа, особенно для по- 

слфдняго года, должны быть отнесены къ пролету казарокъ; по- 

этому я и привожу зд$сь указанныя числа; что же касается 9.01. 

85, то чиело это, можеть-быть, относится къ сЪфрому гусю. 

По мопмъ наблюдешямъ, бЪлолобая казарка принадлежить 

къ числу самыхъ обыкновенныхь нашихь весеннихъ п осеннихъ 

пролетныхъ гусей. р 

Появляются весною казарки довольно правильно около сре- 

дины марта и, смотря по погодВ, продержавшись оть нЪеколь- 

кихъ дней до двухъ, рЪже трехъ недфль, летятъ далЪе; только три 

раза замЪтиль я этихь гусей довольно поздно, а именно: —группу 

') Въ печали 19. 
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2.1\.54, одну казарку—5.ГУ.36 и стаю— 16.1\.91 г.; обыкновенно же 

к концу марта онЪ уже у насъ не попадаются. (14...11.82, 14.11.88, 

17. —2.ГУ.84, 15.01.85, 16. ШШ—5.1У.36, 16—20.11.37, 15.11. 

88, 16.11.89, 13—24.11.90, 12.П1—16 ЛУ.91, 19.11.92,12.16-—29. 

Ш.93). На весепнемъ пролет держатся на средней высот5 или очень 

высоко; летять большими правильными клонами на №0; съ ранняго 

утра и часто до заката солнца видны пролетныя стаи, а по но- 

чамъ слышенъ ихъ крикъ. Въ 1$90 году около озера Лимана 

(3Зм. у.) первый клияъ въ 30 штукъ показался 13.0; 14.Ш 

утромъ появился клинъ въ 50 штукъ; къ вечеру—еще клинъ въ 

30 штукъ; 15 и 16.Ш ц$лый день—большой иролетъ; залфмъ 

насталь перерывъ, п 21.Ш ноказалея вновь клинъ въ 11 штукъ; 

22 утромъ-—клинъ въ 45 штукъ, и вечеромъь появился еще та- 

кой же клинъ; 24 марта зам5чены у нась послЗдне. 

Осеннй, въ пные годы особенно большой, налеть и пролеть 

‚ бываеть съ начала второй трети, рЪже съ половины сентября, и 

держатся казарки у насъ до конца октября или вообще до за- 

мерзантя стоячихъ водъ. Напбольший налеть и частью пролетъ 

бываегь около средины октября. (16.1Х.82, 20.1Х.38, 25.1Х.34, 

21.[Х—5.Х.85, 25.[Х.86, 8—17.Х.87, 19.Х—23.Х.88, ...29.Х. 

89, 24.]Х—23.Х.90, 13.]Х—10.Х.91, 10.Х—20.29.Х.92). На 

осеннемъ пролетЪ въ ясные дни летять высоко и большими кли- 

нами, нерЪдко въ 100—-150 шт.; въ туманные дни летятъ низко; 

однажды въ сильно ‘туманное осеннее утро на меня наткнулась 

огромная стая казарокь, летгБвшихь едва выше человЪческаго 

роста; въ первомъ случаЪ не придерживаются направленя не- 

благопрлятно лежащихъ рЪчныхъ долинь и летять чрезь откры- 

тыя степи; во второмъ случаЪ отчасти придерживаются ихъ. Въ 

это время казарки попадаются на всЪхЪ нашихъ водахъ: рЪкахъ, 

ставкахъ (прудахъ) п даже на маленькихъь степныхь ручьяхь и 

озерцахъ; но, конечно, въ значительномь числЪ бываютъ глав- 

нымЪ образомъ на большихь озерахъ. Въ напибольшемъ числЪ 

надерживаются онЪ на большомъ Зуевскомъ ЛиманЪ; здЪсь со- 

бираютея иногда мног1я сотни. Образъь жизни ихъ, равно какъ 

и пища, почти ничфмъ не разнятся оть образа жизни и пищи 

другихъ гусей. 

№. 335 моей коллекши весьма интересенъ. Экземпляръ очень 

маль ростомъ. Длина клюва по прямой лиши отъ выступа опере- 

мя на лбу до вершины 41 шш.; высота его у лба по перпенди- 
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куляру къ краю нижней челюсти 24 ющ.; цвЪть бл$дно-оранжево- 

желтый: края верхней челюсти, полоса вдоль хребта, ноготокъ, 

узкое кольцо вокругъь каждой ноздри, средина реберъ вЪтвей 

нижней челюсти и спайка вЪтвей черные. Лапы желтовато-мясного 

цвфта; когти буровато-рогового. Въ основанш верхней челюсти 

нфтъ чернаго цвфта. Оперене головы п шеи одноцвЪтное темно- 

бурое; вокругъ основан1я клюва нфтъ сл$да бЪлаго оперевя, на- 

противъ, оно одноцвЪтно съ теменемъ. Спина окрашена нормаль- 

но, темная. 306ъ, грудь п часть брюха сЪровато-бфлые со мно- 

жествомъ мелкихъ округлыхъ пятенъ (на каждомъ пер — блЪдное 

овальное сЪро-бурое пятно). Брюхо бЪлое. Большия маховыя и лок- 

тевыя блестящаго чернаго цвЪта. Черезь все сложенное крыло 

проходить довольно широкая поперечная бЪлая полоса, образу- 

емая бЪлыми концами большихъ кроющихъ крыла. Влювъ похожъ 

на изображенный на [У таб. Хаитайша 1855 г. По Науманну 

(Мабиго. Уоес. Оеиб5с Ш. Ва. ХТ, $. 277, ТаЁ. 288), это— пли мо- 

лолой А. аШИгопз, или молодой А. пиегмейщз. Для молодого 

А. аШИгоп$, по-моему, у моего экземпляра слишкомь много тем- 

наго рисунка на клювЪ, и цвЪуь этого рисунка слишком черный. 

Отъ А. зесебит этотъ экземпляръ отличается, помимо незначи- 

тельнаго роста, окраской лапь и клюва вообще п отсутстнемь 

чернаго основанйя клюва; отъ А. ОтаспугрупсВиз мой отличается 

этими же признаками. Итакъ, мнЪ кажется, что его можно при- 

знать за молодого Апзег ипбегте аз, Хайт.” 

Что касается А. шшае$, Мапт.==А. егутгориз (№пп.), то 

эта казарка мнЪ не попадалась, и свЪдЪшшй о ней у меня н$Ъть; 

но я почти увЪрень, что и она изр$дка появляется у насъ вмЪ- 

стЪ со стаями осеннихъ пролетныхъ большихъ бофлолобыхъ казарокъ. 

Экземпляры коллекции: № 176 6 а4. 19.1Х.388 с. Боровое (3м. у.), 298 5 

ау. 16.Х.88 оз. Лиманъ (8м. у.), 833* Ф му. 22.Х.89 И\4., 

1584 © му. 23.[Х.93 Пиа. 
Кол. зоол. музея: № 6 а4. 25]Х.33 с. Водяное (3м. у.), 148 6 аа. 1347 

окр. г. Змева, 57 6 а4. 1862 И\4., 190 © аа. 20.1Х.83 е. Во- 

дяное (Зы. у.). 

Сет. Веги а. 

Вегпк!а 1еисорз!5 (Вес1$.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 727, п. 171). 

1850. Алзег 1еисорз1з. Вер. . . . . Слегпау (ПУ), 8. 620, п. 22. 
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Чернай, какъ онъ самъ сообщаеть, записалъь бфлощекую ка- 

зарку въ число итиць Харьковской губерний со словъ охотни- 

ковъ и не приводить никакого описанйя птицы, о которой онь 

получиль свфдЪя. 

На оз. ЛиманЪ (3м. у.) ежегодно бьютъ сотни гусей, но ни одинъ 

изъ многочисленныхъ мЪстныхъ охотниковъ не могь сообщить мнЪ 

достов$рныхъ свЪдЪюй объ этомъ гусЪ. Правда, одинъ изъ нихъ 

увЪрялъ меня (1893), что онъ убилъ однажды маленькаго темнаго 

гуся съ темными лапками, но описанйя его сдЪлать не сумЪлъ, 

поэтому для меня осталось неизвфстнымъ, о какомъ видЪ этого 

рода шла рЪчь. Хотя въ сообщении Черная и нзтъ ничего невоз- 

можнаго, но, въ виду неимЪн1я доказательствъ, нужно подождать 

со внесенемъ бЪлощекой казарки въ число залетныхъ птицъ на- 

шего края. Точно также не имфю я достовЪрныхъ свЪдЪнй о за- 

летЪ Вегис]а Бтеша (В115з.) и В. габсоШз (РаП.). 

Сет. Оудпиз. 

185. Судпиз о1ог (1. К. Чше|.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росс“. 1898. Ч. Т, стр. 716, п. 168). 

1850. Судииз 00". ... . . . Чернай (ТО), отр. 36. 

1850. ы О1от, ат. .-. . . (С2егпау У), 5. 620, п. 25; 5. 622, п. 4. 

пе = ОТО .. о. о Чернай (УП), стр. 84, п. 24. 

Лебедь. 

У преосв. Филарета (Историко-статистич. описаве Харьков- 

ской епархии. Отд. ТУ, стр. 1) указано, что, но вЗдомости 1782 г., 

въ окрестностяхъ г. Чугуева водились лебедв. Въ систематическомъ 

каталогЪ (Г) Криницк!й упоминаетъ о двухъ одомашненныхъ лебедяхъ 

этого вида. Чернай сперва (Ш) называетъ лебедя-шипуна наштею слу- 

чайно залетною птицею; затЪмъ (ТУ), считаетъ его птицею, пе- 

рподически появляющеюся (5. 620) около Лимана и на р. МжЪ 

(3. 622); наконець (УП), говорить: „шинунъ (Суспаз 01от Ст.) 

частью пролетаетъ, а частью гнфздится на озерахъ Донца пир. Мжи. 

Зимуеть въ фаунЪ Понта“. 

СОвфдЪня мои относительно лебедя-шипуна, и особенно отно- 

сительно пертодическихь явлений его жизни, крайне скудны; во- 

Н. Сомовз. Орнит. фауна Х. г. 29 
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обще, въ настоящее время шинунъ очень р$дкая залетная или 

неправильно пролегная птица Харьковской губ. На лету, конечно, 

очень трудно отличить шипуна отъ кликуна, но мнЪ, все-таки, 

удалось однажды (20.11.86), при посредствЪ хорошаго бинокля, 

отличить шипуновъ, летфвшихъ безостановочно на сЪверъ. Другой 

разъ, именно 19.УПТ.89 г., наблюдаль я на озер ЛаманЪ семью 

лебедей, состоявшую изъ двухъ старыхъ и одной молодой, сфрой ити- 

цы. Лебеди были очень осторожны, такъ что нечего было и думать 

подойти пли подъЪхать къ нимъ. Шо разсказамъ, въ прежнтя вре- 

мена, лЪть 50—40 тому назадъ, въ качеств гнЪздящихся птицъ, 

лебеди-шииуны не составляли у насъ р%дкости. Помимо сообще- 

ый, назван1я озеръ, широкихь р$чныхь плесовъ и селъ при нихъ 

какъ бы иодтверждаютъь вышесказанное. Мноме плесы и старицы, 

носяние назване „лебяжьихъ“, превратились теперь въ замкнутые 

лиманы, сильно уменьшились въ размфрахъ и усыхаютъ. Это то 

уменьшене крфпей, необходимыхъ лебедямъ во время вывода 

птенцовъ и во время линьки, и ихъ большая доступность дзлаютъ 

гнЪздован1е лебедей въ нашихъ краяхъ въ настоящее время не- 

возмоЖжнымЪ. 

Прим чан!е. По сообщентямъ, въ Курской губ., недалеко 

оть сЪверной границы Сумского у., Харьковской губ., въ 1888 г. 

гнЪздилась одна пара лебедей; найти гнЪзда, однако, не удалось; 

не удалось также узнать, кь какому виду припадлежала эта пара. 

Быть можеть, это были лебеди-кликуны (С. шиаз1сиз), случайно, 

какъ бы по старой памяти, гнфздивииеся здЪсь. 

Кол. зоол. музея: № 147 6 а4. 1847 (4отез6.). 

186. Судпиз тизсиз, Вес $. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 706, п. 166). 

„Лебедь. 

Въ „Сельской лЪтописи климата Россш“ за 1851 г., № 31, 

свяш. Ип. Гавриловъь сообщаеть, что онъ наблюдаль прилетъ 

лебедей въ с. КолядовкЪ, СтаробЪльскаго уфзда,—20.П1.51 г. 

По моимъ наблюденямъ, лебель-кликунъ довольно обыкно- 

венная весенняя и осенняя пролегная птица нашей губерни; 
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т.-е. лебедь этотъ обыкновененъ въ томъ смысл, что не про- 

ходитъ года, чтобы о немъ не имЪлось какихъ-либо свЪдЪн1й изъ 

разныхъ уЪздовъ. 

Пролетаютъ первые лебеди весною съ конца второй трети 

февраля, главвый же пролетъ бываеть около половины марта. 

(23.1.82, 13.11.84, 5—18..85, 17—29.11.86, 15.П1—1.ТУ.387, 

14.11.88, 8.1.89, 20.П—25.Ш.90). На весеннемъ ипролетЪ ле- 

тятъ обыкновенно очень высоко прямо на У№ХЕ и держался боль- 

шею частью небольшими стайками оть 5—20 штукъ; иногда 

попадаются и одиноюе. НЪкоторые лебеди останавливаются у 

насъ на большихъ озерахъь и держатся зд$еь до первыхъ дней 

- апр$ля. 

Осеннйй пролетъ бываеть главнымьъ образомъ во второй полови- 

нф октября, въ небольшомъ же числЪ показываются у насъ кликуны 

во второй половинф сентября и покидаютъ насъ вь концЪ октя- 

бря или въ первой половин ноября. (Х.76, 21.Х.52, 28 Х—5. 

29. —=99.%.86. 11—12: Х1. 8 590. 1№...88, ...16:Х...89', 

21.Х—3.Х1[.90). Пролетныя стаи осенью тоже не велики и со- 

стоятъ изъ старыхъ и молодыхь птицъ. Останавливаясь у насъ, 

кликуны по-парно или чаще но 5—7 штукъ держатся въ средин$ 

большихъ озеръ и, когда эти послЪднйя замерзають, переселяются 

на широве рЪчные плесы; но въ этихъ послЗднихъ мЬстахь я 

никогда не видЪль лебедей въ значительномь чиелЪ. Чувствуя 

себя въ безопасности, лебеди подплывають къ берегамь и выхо- 

дятъь на нихъ пастись и обсушиваться; легають также и въ поля. 

Вообще, лебеди держатся у насъ до замерзатя волъ, но къ этому 

времени остаются, повидимому, однЪ старыя итицы; таюмя ста- 

рыя птицы въ р$дкихь случаяхъ остаются у насъ и на зимовку 

(8...ХП.87). 

Что касается малаго лебедя (С. Ъемею, Уагг.), то о немъ я 

не имЪю никакахъ свЪфдВнШ, но въ виду того, что онъ случайно 

бываеть въ Курской губ. (но сообщеню Н. А. Заруднаго) \), 

нЪгъ ничего невозможнаго, что во время пролетовъ онъ въ р$д- 

кихъ случаяхъ залетаеть и къ намъ. 

Экземиляръ коллекции: № 279 6 аа. 20.1Х.38 с. Печенфги (Волч. у.). 

Кол. зоол. музея: № 48 6 а4. Х.76 оз. Лиманъ (3м. у.), 93 6 аа. 8.ХП.87 

окр. г. Чугуева (3м. у.). 

1) См. М. А. Мензбиръ. „Птицы Росеш“. 1893. Ч. 1, стр. 714. 

29* 



Сей.» Тадогпа. 

187. Тафогпа согпШа ((/те].). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. 1, стр. 697, п. 164). 

1850. Алаз Тайотва. . . - . -_-. @2етлау (1), 5: 622. 3. 

Оарь—‹. Лимань (3м. у.). 

Чернай только въ одномъ мЪфетЪ (ТУ) упоминаеть о ифганЕЪ, 

какъ о перюдически пролетной птиц нашей м$етности, но не 

говорить, гдз и когда онъ ее видЪль или слышалъ о ней. 

По-моему, иЪзганка въ предЪлахъь Харьковской губерн!и очень 

р$дкая осенняя залетная птица; быть можеть, залетаеть она 

также и весною, но просто не замфчена. МнЪ лично достов$рно 

извЪетно только два случая ея появленя у насъ; а именно по- 

парно замфчены онЪ 15.Х1.85 г. и 23.Х.90 г.; оба раза держа- 

лись онф на озерф ЛиманЪ (3м. у.), и въ посл5днемъ случа пти- 

пы перелетывали по озеру и перекликались. МЪстные охотники 

называли ихъь „огаремъ“. 

Кол. зоол. музея: № 94 6 аа. 15.Х1.85 оз. Лиманъ (3м. у.). 

188. Тадогпа гиИа (Ра|.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1895. Ч. [, стр. 702, п. 165). 

1767. Ошри. ..... . . . Горленской (Хроногеограф. описаше 

г. Харькова). 

1850..Апаз та. . , . . - - Чернай @П), стр. 34, 
ПВХ › Рой... . с . Ф2егпау (У); 5. 620, п. 21553621. 1:12 

1892. Та4отпа сазатса, Т... . . . Зарудный (ХП), етр. 144, п. 100. 

Озарь. Каратка, кипуна, по Чернаю. 

Въ „Хроногеографическомъ описан1и г. Харькова“ „асаулъ Ма- 

ксимъ Горленской“ пишетъ, что въ 1767 году огара водились у 

нась мфстами. Криницкй ничего не говоритъ объ огарЪ. Чернай 

сперва (ПТ) называетъь огаря нашею лфтнею птицею, гнёздящеюся 

въ норахъ байбака (Атсбошуз БоБаК); затфмъ (ТУ), говоритъ, что 

огарь нерЪдкая гнЪздящаяся (ор. с., №. 621) птица Харьковской 
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и Полтавской губерний; позже (УП, стр. 84), Чернай замЪчаетъ, 

что итица эта была замфчена на пролетЪ въ Екатеринославской 

и Полтавской губерняхъ, о Харьковской же умалчиваетъ. Въ 1854 

году СЪверцовъ ') пишетъ про огаря: „Апаз гаа гнфздится въ 

Харьковскихъ степяхь въ сурчинахъ, сверхъ того въ нечахъ не- 

обитаемыхь хуторовъ“. Н. А. Зарудный полагаетъ, что огарь 

въ долинЪ верхняго течен1я р. Орчика, въ Валковскомь УуЪздъ, 

птица пролетная „6“ или залетная „ег“ (ХПИ). 

Какь уже раньше указано, назване „огарь“ дается у насъ пЪ- 

ганкЪ, но, какъ будетъ видно дальше, такъ называли прежде п 

разсматриваемый видъ; мнЪ кажется, что указане Горленскаго 

относитея пменно къ Т. габа; предполагаю я это велЪдетв1е того, 

что Горленсюый, какъ поверхностный наблюдатель, обращалъ вни- 

ман1е только на такихь итицъ, которыя, ветр$чаясь часто, были 

вромЪ того и гнфздяцияся, а не только пролетныя, что и видно 

изъ разсмотр$вя небольшого списка птицъ Горленскаго. А если 

это такъ, то скорЪе можно иринять въ данномъ случа гнЪздо- 

ван1е у насъ Т. гаёМа, нежели Т. согпиба, тЪмъ боле, что въ 

смежной Воронежской губерни Т. таШа найдена СЪверцовымъ 

на гнфздовьЪ. Кром того, интересно сообщене Черная о гнЪз- 

довани отаря въ норахъ Агсботуз Борак. По его собственнымъ 

словамъ, байбаки въ его время попадались въ Харьковской гу- 

берни весьма рЪФдко, а именно (УП, стр. 12, п. Т)—въ Волчан- 

скомъ уЪздЪ близъ с. Бурлука и въ Змевскомъ уфздЪ въ балкахъ 

цо р. Бритаю (въ эмевекомь уЪздЪ р. Бритай протекаеть только 

4—5 версть на границ съ Екатеринославскою губ., остальная 

часть этой рфки течеть въ Изюмскомъ у.; наибольшая же часть 

лежить въ Павлоградскомъ у., Екатериносл. губ.). По словамъ 

Черная, въ замЪтномъь числЪ байбаки встр$чались только въ 

Константиноградскомъ у., Полтавской губ., и то—, благодаря попе- 

ченю со стороны владфльцевь земель (ПТ, стр. 19). 

Въ свое время я постараюсь дать болЪе подробныя св дЪня 

о млекопитающихъь нашей губ. и въ частности о современномъ 

распредЗ лени байбаковъ; скажу только, что байбаки у насъ еше 

сохранились въ четырехъ пунктахь южной и восточной частей гу- 

бернш. Но въ этихъ м$стахь никто не знаегь огаря. Вся южная 

часть Изюускаго у., именно степи, составляюнйя водоразд$лы 

1) Перлодическия явления и т. д., стр. 107. 
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между нынЪ мелкими притоками р». Торца, п степи, окружающая 

верховье р. Самары, ус$яны безчисленнымъ множествомь древнихъ 

сурчиныхъ курганчиковъ. Старожилы не запомнять, да и предания 

не сохранилось, когда здфеь водились байбаки. Большинство 

крестьянъ даже не знаеть пропсхожденя этихь холмиковъ; по всей 

вфроятности, эти байбачьи кладбища были оживлены гораздо рань- 

ше того времени, когда кочевники насыпали въ нашихь краяхь 

большие курганы. КромЪ этихъь древнихъ байбачьихь городковъ, 

расположенныхъ на степяхь, медленно, едва зам тно спускающих- 

ея къ илоскимь отвершкамъ безлфеныхь балокъ, и прикрытыхъ 

почти такпмъ же толстымъ слоемъ чернозема, какъ и ровная степь, 

есть въ этпхъ мфетахъ и вторичныя, болЪе молодыя поселеня 

байбаковъ. Эти, уже очень небольшия, поселеня расположены на 

средней высотЪ скатовъ балокь, гдЪ образуются болЪе или мене 

ровныя, горизонтальныя площади; на этихъ кургавчикахь слой 

чернозема или ничтоженъ, или его вовсе нфть, а холмикъ со- 

стоить изъ выкинутаго наружу суглинка и вообще подиочвы. 

Мноме мБетные крестьяне помнять, что нфкоторыя изъ этихъ 

вторичныхь иоселен1й лЪтъ 50—30 тому назадъ были еще заняты 

байбаками. ВеЪ уцфлЪвиие у насъ байбаки живутъ нынЪ именно 

въ такихъ вторичныхъ поселеняхъ или на возвышенныхъ мЪетахъ 

сухололовь степныхъ р$чекь. 

Въ этихъ то мЪетахъ, гдЪ байбаки водились нЪкогда въ 

огромномъ количествф, мн удалось получить нзкоторыя свздЪн1я 

объ огар$; пзъ числа ихъ привожу одно напнболЪе пнтересное. 

Крестьянинъ Дломидъ Винникъ, живуиий въ д. Очеретино, Изюх- 

скаго у., сообщиль мнЪ слБдующее: лЬтъ 25 тому назадъ на 

степи въ покинутой лисьей норЪ, устроенной въ старой сурчин%, 

п вь какихъ то норахъ въ илотинЪ ставка (прудъ, нынЪ несу- 

ществуюний) гнЪздились двЪ пары большихъ утокъ на высокихъ 

„но утиныхъ“ ногахъ. Голова, весь верхъ и низь „красные“, 

шея „буроватая“, „бока бЪлые“; крикъ „грачиный“. ПослЪднее ука- 

зан1е не соотвЪтствуегь дЪйствительности, но, по-моему, опредЪ- 

лен1е „грачиный“ нужно понимать въ смыслЪ громкости. Птен- 

цовь замЪчалъ онъ по 7; взрослыя птицы уводоли ихь изъ мЪетъ 

тЕфздовья къ ставку. 

Изъь всего вышесказаннаго, мнЪ кажется, можно вывесть за- 

ключенте, что въ прежнее время огари кое-гдВ у насъ выводились, 

а лЬть 130 тому назадъ были даже довольно обыкновенны; въ’ 



настоящее время огаря нужно причислить къ птицамь, вел детв1е 

измВнившихея мЪетныхъ услов1й, у насъ болфе не гнЪздящимся. 

Въ виду показаня Н. А. Заруднаго и въ виду того, что въ 

Полтавскую губ., какъ мнЪ это достов$рно извфстно, птицы эти 

иногда залетають, я позволяю себЪ признать огаря теперь очень 

Р$»дкою залетною птицею Харьковской губернт. 

(еп. Апаз. 

189. Апаз Бозспаз, [лпп. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1893. Ч. ТГ, стр. 681, п. 161). 

1773. Кряквы .... . . . . Горбачевъь (Описалае м. Хотомли съ 

уБздомъ). 

1826. Апаз Возейаз, Т. . . . . ИКриниций (Г), стр. 113. 

1850, > ы п б2етлау (М), 5: 620: 0:1855.1621. п. 9% 

ПО ео О ов йа я (У). 5. 5535560; п. 52. 

1858: 1. й ПЕ о Чернай СУТ етры эт, п. 65 стр. 96, 1:67. 

Ва Ук Иез Волесовь 0) 

1888. Крыжни. ... . . . . Глушковъ (Охотн. газ.) № 16, 14, стр. 

182, 162. 

1889. Апаз Фозейаз, Г... . . . Колесовь (ХТ 1$). 

1889. Крыжни п: (= ТРлушково(Охолн. 183.) стр. 193. 

1892. Апаз Бозейаз, 1... . . . Зарудный (ХП), стр. 144, п. 101. 

1892. Крыжни. ... . . . . . Бедряга (Охотн. газета), №12, стр. 186. 

Качка, крижень, кряква, дикая утка. 

Ериницкимь кряковая утка отмфчена въ систематическомъ 

каталог (1). Въ первой своей замфткЪ объ этой птиц (ТУ) 

Чернай говорить: „Ош СВатко\у пп АргИ Сетеш“ и дале (ор. 

с., 5. 621), называетъ ее лЪтнею гнВздящеюся птицею, прилетаю- 

щею въ апрфлЪ и покидающею насъ въ октябр$; въ таблиц 

прилета и отлета (УГ) обозначено появлене кряковой утки 16 

марта 1851 года, и отглегъь отмЪченъ 26 сентября 1851 года; за- 

тфмъ (УП), Чернай указываеть на то, что утка эта у насъ не зимуеть; 

наконець (ор. с., стр. 86), указываеть время прилега кряквы 

съ конца марта до половины апр$ля. А. А. Колесовъ отиБтилъЪ 

прилегь кряковой утки въ окрестностяхь Харьковской сельско- 

хозяйственной фермы: 21.11.86, ...16.1У.87, 19.11.38 (Х), 15. 

Ш.89 (ХГ 55), 8.1.90, 5.1.91, 11.01.92 и исчезновене ихъ 

(11 16.): 27.1Х.87, 10.Х1.88, 24.Х.89 и 26.Х.90 г. Г. Глушковъ 
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наблюдалъ въ с. 'КоломакЪ, Валк. у., пролетъ кряквы: 926.1.87, 

17.11.88 и 14.01.89 г. Н. А. Зарудный считаетъ (ХИП) кряковую 

утку обыкновенною гнЪфздящеюся птицею долины верхняго течен1я 

р. Орчика. Г. И. Бедряга наблюдаль прилетъ первыхъ кряквъ (20) въ 

окр. г. Купянека 24.1.92; 25.26. замЪчено уже много стай. 

По моимъ наблюденямъ, кряква очень обыкновенная наша, 

лЬтняя гнЪздящаяся, пролетная и частью замующая итица. Оби- 

таеть она по всякимъ водамъ въ рЪчныхъ долинахь. 

Прилеть въ небольшомь числЪ бываетъь съ первыхъ дней 

марта и рЪже въ концЪ февраля, валовой прилетъ и пролетъ бы- 

валотъ около средины марта. (18.11.30, 27.П—5.1.3823, 15.11.84, 

14.11.85, 5—21.1.86, 26.П.6—15.П1.37, 16.01.88, 14.15... 

39, 8—7.11.90, 5—11.Щ.91, 24.25.26. П-—11.11.92). 

Для гнфздовья выбираются тихе неглубоюме р$чные плесы, 

старицы, озерца, кочковатыя болота, или затопленныя опушки 

ольховыхъ рощь и ольховыхъ порослей; охотно также гнфздятся 

хряквы и довольно удаленно отъ воды, въ садахь и по опушкамъ 

лЪеовъ на взгорьяхъ; сравнительно р$дко приходится слышать о 

кладкахъ кряквы, найденныхь въ сорочьихъ гн$фздахь недалеко 

оть воды. Обыкновенно яйца кладутся на кочкахь. Полную кладку, 

состоящую изъ 6 —10 яицъ, въ ненасиженномъ состоян1и находятъ 

съ начала и до конца апоЪля, рЪже въ посл$дней трети марта; 

28.1Ш.91 г. найдено 9 ненасиженныхъ яицъ; въ 1892 г. нЪко'го- 

рыя утки сидЪли на яйцахъ уже 25.П1. Плотная, матовая на не- 

подвергавшихся тренпо яйцахъ, скорлупа сЪро-песочнаго цвфта 

съ небольшою зеленоватостью. РазмЪры (кл. № 26): 

Длина, 58; а 60, , 56; 5Т, 57,5, 28,557 59). 60157 155. 

Ширина=43, 

ВБ 
3,1 43,9 481 43,41, 40 ‚41 ,40 оо 41 42,, 40. 

БолЪе позднйя кладки бываютъ вынужденныя вслЪдетв1е гибели 

первыхъ. Во время высиживан1я самокъ самцы собираются не- 

большими стаями въ разныхъ болотахъ. Летающие птенцы попа- 

дались мн съ средины или съ конца 1юня; но вел яетие унич- 

тожен1я кладокъ людьми или другими животными, а также велЪд- 

стве подтопленя, какъ это было, наприм., въ 1390 году, въ конц\ 

тюля попадаются еще не летаюние птенцы. 12.УШ.98 на озер\ 

ЛиманЪ (3м. у.) добыть молодой утенокъ, не могиий еще летать. 

Линька мелкаго брачнаго оперенйя у самцовъ замфчена во 

время высиживан1я самки; въ концф августа замфчается см$на 

| 
| 

| 
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мелкаго опереня лфтней одежды самцовъ, а въ средин$ октября 

у взрослыхъ итицъ уже полная брачная одежда и свЪяйя маховыя; 

часто и молодыя уже усизваютгь смвнить свою одежду. ПослЪ вылета, 

птенцовъ и окончантя линьки маховыхъ у взрослыхъ, на разныхъ 

водахъ попадаются по зарямь стаи кряковыхъ утокъ, совершаю- 

щихъ ежедневные перелеты на просяныя и гречишныя поля. Въ 

остальное время утки питаются всякими водными безпозвоночными 

животными, выщелачиваемыми изъ пла, и растениями, напр. ряс- 

кою (Гетпа). 

Осеннйй пролеть бываеть около средины октября, отлетъ же 

зависить отъ состояня водъ и обилмя или недостатка пищи, и 

происходить вообще въ ноябрЪ. (29.Х.30, 15.ХГ.81, 20.Х1.82, 25. 

Х.84, 12.Х—10.Х1.85, 28.Х.86, 27.Г[Х.20.Х—29.ХГ.87, 10.ХГ.88, 

24.Х.89, 19.Х-—1.Х1[.90, ...5.ХГ.91). 

Въ мягкя зимы, когда вода то замерзаетъ, то оттаиваетъ 

(какъ это было зимою %6/.- г.), небольшое число иролетныхъ кряквЪ 

остается у нась зимовать; въ болфе же суровыя зимы р$дко оста- 

ются одиночные старые самцы, обыкновенно же п они совсЪмъ 

насъ покидаютъ. 

Экземпляры коллекши: № 646 © а4. 4.УШ.39 с. Масловка (3м.у.), 1266 & 

а4. 13.ГУ.91 с. Бакировка, (Ахт. у.). 
Кол. зоол. музея: № © а4. 1826 окр. г. Харькова, 50 65 ай. конецъь Х.62 

114., 195 Ф аа. [Х.83 Па. 

еп. Спащёаятиз. 

190. Спаше!азтиз з{гереги® (Тлип.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1898. Ч. 1, стр. 677, п. 160). 

1827. Апаз 5И'ерета, Т. . . . . Криница (ТГ), стр. 113. 

18500 1 озерам и. с - 5 ©2ехпау@У)5-. 680. п. 16; 94621; п. 7. 

1850 ы И я (УГ, 5. 560, п. 50. 

1853. 1. я [.. он: т. = Чернай (ут): ‘тре 36, 0:65: 

1858. Неуезень. ... . . . . Глушковь (Охотн. газ.) № 16, 14, стр. 

182, 162. 
1892. Спал/еазтиз зеретиз, Т.. . Зарудный (ХП), стр. 144, п. 102. 

Нёрезень. Полуматерная утка, по Чернаю. 

Криницкимъ нерезень добыть вь октябрЪ 1327 года (1). По 

Чернаю (ТУ): „От СпатКо\ па ОсбоБег. НАлво“; далЪе (ор. с., 
) 

5. 621), появлеше его указано въ апрЪлЪ и отлетъь въ октябръ; 
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въ таблицф прилета ›и отлета (УТ) оцять указанъ прилеть въ 

аирфлБ и отлетъ въ конц октября; наконець (УП), у Черная 

прилегь нерезьня указанъ съ конца марта до половины апр%ля. 

Г. Глушковъ наблюдалъ появлеше нерезьня въ с. КоломакЪ, 

Валк. у.,—15.1.87 и 17.11.38 г. Н. А. Зарудный считаеть не- 

резьня обыкновенною гнфздящеюся птоцею (1890) долины верх- 

няго течешя р. Орчика въ Валковскомъ уззд (ХИ). 

По моимъ наблюдешямъ, нерезень, или утка сЪфрая, обыкно- 

венная наша л$тняя гн$здящаяся и дважды пролетная птица; 

гн$здится однако нерезень рЪже предшествующаго вида. Обитаеть 

онъ у насъ на лиманахъ или на обширных тихихъ плесахъ съ почти 

стоячею водою, какъ напр. около с. ПеченЪгь, на р. ДонцЪ (Волч. 

Уу.), около Бакировки, на ВорсклЪ (Ахт. у.); но вь напбольшемъ 

числЪ выводится онъ на 03. ЛиманЪ (3м. у.). Прилегаеть эта утка 

въ небольшомьъ числЪ до половины марта, валовой же прилеть и 

пролеть бывають съ половины марта, главнымъ образомъ въ по- 

слфдней трети этого м$сяца и въ первыхъ числахъ апрфля. Во- 

обще, рано ирплетфвийя держатся у насъ на пролетф около м$- 

сяца. (18.11.81, ...25..82, 14 ЛИ— 5 ЛУ.84, ...28.ПШ-—6.1У.85, 

17.11.86, 15—19.П1.87, 17—23.1Ш.88, 15—20.11.89, 20.11.90, 

18.11.91, 18.П1—15.ТУ.93). 

ГнЪфздитея эта утка въ травЪ или въ тальникахь по бере- 

гамь лимановъ на нфкоторомъ разстояни отъ воды. О числ 

ницъ кладки не могу ничего сказать, такъ какъь полныхъ кла- 

локъ я не находиль; самая ранняя кладка, заключавшая два, 

яйца, найдена на Эмевскомь лиманЪ 10.У.86 года. Плотная, 

точно фарфоровая, мелкозерниетая и гладкая скорлупа иметь 

масляный блескъ и свфтлый изабелловый цвЪтъ. РазмВры яицъ 

моей коллекщи (кл. № 70), а также хранящихся въ уни- 

верситеть сл$ дующие: 

ДлиНЯ -==51 0. 51 

Ширина=33,. 39 

Первые легаюние птенцы попадались мнЪ съ начала 1юля. Пос- 

лЪ вылета итенцовь, утки эти встр$чаются у насъ по всякимъ во- 

дамъ въ р$фчныхь долинахъ, рЪже посщають степные пруды. 

Съ средины Поля стадятся и въ начал августа попадаются уже 

налетныя утки. 

* 
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Боле значительный осенн!й пролеть начинается около сре- 

дины сентября, въ напбольшемъь же количествЪ нерезьни попа- 

даются въ половинф октября; послФдне покпдають насъ въ пер- 

выхЪъ числахь ноября, но, конечно, не ежегодно держатся у насъ 

такь долго. (28.Х.82, 17—31.Х.84, 18.[Х—13.Х.85, 25.1Х—6.Х. 

86, 12—17.Х.37, 20.Х.88, 21 Х—27.Х.89, ...1.ХГ.90, 23.[Х.91, 

1х9. 20.1Х...93). 

Съ конца сентября наблюдается начало выпадения перьевъ 

лЪтняго опереня; въ октябрЪ уже въ большомъ количествЪ за- 

мфтны брачныя перья на з0бу, груди и бокахъь тфла, а также и 

ча спин; птенцы тоже получають нарядь взрослой птицы съ 

этого же времени, но пногда, какъ напр. въ 1892 г., въ конц 

октября еще не замфтно начала сбрасыванйя птенцоваго оперевя. 

Зимующихь утокъ этого вида у нась я не вегрЪчалъ. 

Экземиляры коллекщи: № 326 Ф аа. 20.Х.88 е. Печенфги (Воач. у.), 1447 

5 а4. 26.Х.91 с. Черкассюй Бишкинъ, р. Донецъ (м. у.), 

1596 6 ах. 1.Х1.92 Па. 

Кол. 3001. музея: № 160 6 а4. уеги. 1847 окр. г. Харькова. 

(еп. Брайща. 

191. Зраша сйуреафа (Глпп.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росаи“. 1898. Ч. Т, стр. 655, п. 156). 

1826. Апаз сТуреша, Г. . . . . Криницай (Т), стр. 114. 
1850 в и. -  Чернат (ТТ етр» 3%: 

1850. „ х п... ©. Сяегдау (ТУ) 5.1620, п.20::3. 6311.1 

1803.) ы. о: в Чернаи СУ стр. (360 69} 

1892. бриййа Чурема, Т. . . : Зарудный (ХИП), отр. 144, п. 108. 

Широко-плоско-тупоноска. Коксунь, по Криницкому. 

Криницкимь утка эта отмфчена (Т), какъ наша лЪтняя птица. 

По Чернаю, широконоска наша нерЪфдкая (Ш) лЪтняя (ТУ) итица, 

прилегающая съ конца марта до половины апрЪля (УП). Н. А. 

Зарудный считаеть утку-широконоску обыкновепною гнЪздящею- 

ся птицею (1890) долины верхняго теченя р. Орчика (ХШ). 

По моимь наблюдешиямъ, широконоска нерфдкая лЬтняя гн%з- 

дящаяея и боле обыкновенная весенняя и осенняя пролетная птица, 

нашей мЪстности; но не ежегодно встрЪчается она у нась, какъ 
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въ качеств высиживающей, такъ и въ качествЪ пролегной, въ 

одинаково большом количеств». Обитаеть она’ по большимъ ли- 

манамъ и тихимъ тростниковымъ заливамъ рЪкъ. 

Прилетъь и пролетъ этой утки замЪчены въ послЪдней трети 

марта и въ первой трети апрЗля; первыя попадаются въ кони 

второй трети марта. Пролетныя стаи очень не велики. (25.01.80, 

18.01.82, 26.1Ш.84, 25.11.85, 3.ШУ.86, 29. П—10.ТУ.87, 28. П— 

4.]У.88, 20.1 —10.1У.90, 18.1...91). 

ГнЪздъ этой утки я самъ не находилъ и поэтому ничего не могу 

сказать о числ лицъ въ кладкЪ и о времени вылета птенцовъ. 27.[У. 

91 года утки эти около с. Бакпровки (Ахт. у.) уже рЪдко попада- 

лись парами; самки, должно быть, начали высиживане, а самцы 

встрЪчались группами. Яйца этой утки, находлиляся въ универ- 

ситетВ, имЪютъ плотную, масляно-блестящую, фарфоровидную скор- 

лупу блЪдно-пзабелловаго цвфта. Разм$ры ихъ: 

Длина =56 54 055, 058 
Ширина=44,, 38, 40 а. ЗЛЕ 

Налегь наблюдается въ начал августа, но въ это время 

утка эта никогда не попадалась мнЪ значительными стаями. Об- 

разъ жизни и кормъ ея мало чфмъ отличаются оть образа жизни 

и пищи другихъ утокъ. 

Отлетъь замфченъ съ начала сентября, и нЪсколько разъ даже 

въ концЪ августа наши уже совершенно скрывались; обыкновенно 

послЪдня пролетныя попадаются не позже начала второй трети 

октября. (28.УПТ.81, 31.УШ.82, 14.1Х.88, 3ДХ.84, 28.УШ:85, 

16.Х—6.Х.86, 3.Х—12.Х.87, 10.1Х.89. ...20.1Х—5.Х.92). На 

пролетЬ держатся высоко и небольшими стайками; понадаются и 

по-парно. Въ это время замчаютея экземиляры въ переходномъ 

оперенши отъ лфтняго къ брачному. У одного, повидимому, мо- 

лодого экземпляра, убитаго въ концЪ первой трети сентября, 

смЪна мелкаго лЪтняго оперенйя только начинается; голова и шея 

уже имфютъ много зеленовато-черныхъ перышекъ; на груди исче- 

заютъ перья съ темными луночками, и она начинаегь бЪлЪть; 

брюхо уже одноцв$тное ярко-коричневое, но на плечахъ еще нЪть 

бЪлаго цвЪта; у другого экземпляра, убитаго м$сяцемъ позже, 

линька далеко не такъ подвинулась впередъ; у третьяго, стараго 

самца, въ концЪ второй трети сентября осенняя линька уже 

виолнЪ закончена. 
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Экземпляры коллекщи: № 29 6 а4. 12.Х.37 оз. Лиманъ (3. у.), 746 6 аа. 

10.[Х.89 П\@4., 1267 6 а4. 24.[У.91 е. Бакировка (Ахт. у.). 

Кол. зоол. музея: № 6$ а4. 1826 окр. г. Харькова, 192 Ф аа. 1Х.83 Пу4.., 

11 ба4. 1886 окр. г. Ахтырки. 

С еп. Оиегдиеаща. 

192. Оиегдиедша сгесса (]лпп.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1893. Ч. Т, стр. 671, п. 158). 

1826: Апаз стесси. Т. . . . . . Вривицый (Т), стр. 114. 

1850 1, Сессии . о С2етлау (ТУ), в:620: п. 19; 55621, п; 10. 

ВБ сессии. о. Чернай (у) стр: 56; п. 68: 

Гравничокь ‚ тТравникь, травянка. 

Криницюй добылъ одну чпранку 15 августа 1829 года (Т). 

Чернай пишеть (1У): „Ош СПпатКком ип Ацецз6. №606 зеМеп“ и 

далфе (5. 621) считаегь ее нашею лЪтнею гнфздящеюся итицею; 

наконець (УП), указываетъ прилеть чиранки съ конца марта до 

половины апр$ля. 

По моимъ наблюдентямъ, чиранка, или чирокъ-свистунокъ, у 

насъ, сравнительно со слБдующимъ видомъ, болфе рфдкая гнЪз- 

дящаяся и обыкновенная дважды пролетная птица. 

Прилегь ея весною въ довольно большомъ количествЪ наблю- 

дается въ первой половинЪ марта и до начала апрЪля; первыя 

попадаются съ первыхъ чисель марта. (4—18.01.82, 17...84, 

15.11.85, 21.11.86, 25.ПИ—4.[У.87, 18.ШЬ—10.1У.88, 3. Ш-—8. 

ГУ.90, 17.Ш.—26.1У.91, 6.11.92). 

Гн$здацшаяся чиранки попадаются уединенными парами по ста- 

рицамъ, озеркамь, болотцамъ, по сырымъ лугамъ въ травЪ, между 

высокими болотными травами, порослью ольхи и тальника; рфже 

ветр$чаются пары, гнфздянияся въ небольшихь долинахъ степ- 

ныхь рЪчекъ. 21.У.77 года найдена кладка, состоявшая изъ 7 не- 

насиженныхъ яицъ. Яйца чиранки, сохраняемыя въ университетЪ, 

имЪютъ слабо блестящую скорлупу песочнаго пвфта. Размфры ихъ: 

Длина =42,, 44,; 44, 44, 44 43 

Ширина==31,; 31, 30, 33 31 31,5. 

Вообще, относительно размноженя чпранки у меня ночти 

нЪтъ наблюдений. 14.У1].$7 года попались мнЪ самостоятельные 



птенцы. БнЪ времени вывода птенцовъ чиранки держатся стайка- 

ми (5—380) но разнымъ водамъ; приходилось замчать ихъ на до- 

рожныхъ лужахъ, на небольшихъ озеркахъ среди сосновыхъ боровъ 

и на степныхъ садовыхъ прудахъ. 

Осеннй пролетъ ‘начинается обыкновенно съ конца августа 

и въ началЪ сентября, но нер$дко замфчается и въ конц второй 

треги августа; нфкоторыя чиранки держатся до замерзаня водъ, 

обыкновенно же скрываются до половины ноября. (17. УШ-—3.Х.81, 

18.УШр—21.Х.84, 30.УШ—14.ХТ.85, 25 Х—6.Х1.36, 28.УШ— 

10.ХТ.87, 29.УШЬ—6.ХТ.88, 31.Х.1.ХТ.90, 14.[Х.91, 10.[Х.92). 

Зимующихъ даже въ мягкую зиму 3/„ г. не встр$чалъ. Въ 

началЪ ноября у многихъ самцовъ голова и шея уже въ брачномъ 

оперенш; на спинЪ и бокахъь тЪла появляется множество попе- 

речно бЪло-и черно-волнистыхъ перевьевъ; на груди обозначают- 

ся круглыя иятнышки. Въ срединф мая у самцовъ на спинф за- 

мфчаются въ небольшомъ числЪ перья лЪтней одежды. 

Экземпляры коллекщи: № 163 © му. 29.УП.38 р. Уды (3м. у.), 342 & аа. 

6.Х1.88 с. Андреевка (3м. у.), 1394 Ф а4. 15ЛУ.91 е. Бакиров- 

ка (Ахт. у.), 1501 6 а4. 10.У.85 с. Тростянецъ (Ахт. у.; отъ 

г. Нейгебауера). 

Кол. зоол. музея: № 48 © аа. 15.[Х.62 с. М.-Давниловка (Х. у.), 30 6 а4. 

1863 окр. г. Харькова, 10 6 а4. 1386 окр. г. Ахтырки. 

193. Оиегдиедша сгса (Тлип.). 

(М. А. Менвзбиръ. „Птицы Росс“. 1598. Ч. Т, стр. 668, п. 157). 

1826. Апаз Оиетдиедаща Т. .... ИКриницей (Г), стр. 114. 

1841. „ аиегаиедща ...... Калиниченко, 114. 

1850. „ (@иетседща ТГ... .. . Сл2егпау (У), 5. 620, п. 15; В. 621, п. 6. 
1852. „ чиегседща. 3 ь (УУ, 5. 553, 560, п. 49. 

ЕВ 2 -. Г... Чернай СУ стр: 36.1. 164 

1888. Чиренокъ ...... Глушковъ (Охотн. газ.) № 14, стр. 162. 
1889. (чегаиейща сатсла 1), Г... . Колесовъ (ХТ 11%). 

1892. я ы „... Зарудный (ХП), стр. 144, п. 104. 

Чирокь (чирята), чиронокь. Некновь, ио Чернаю. 

Вриницкимъ чирокъ добыть въ апрфлф 1826 года (Г). Кали- 

ниченко (1:4.) добыль эту утку въ понф 1841 года. По Чернаю 

*) Въ печали, по сообщено автора, ошибочно (). стееба, 86. 
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(ТУ), чирокъь: „От СВатКком Шип Арт. Наийо.“; дале (ор. с., 

5. 621), Чернай отмФтилъ чирка 8 апрЪля 1849 года; затВмъ (УТ), 

онъ указываеть прилегь этой утки 22 марта 1850 года и отлетъ 

ея—въ ноябрЪ; наконець (УП), Чернай указываеть прилетъ 

чирка съ конца марта до половины апрЪля. Г. Глушковъ наблю- 

далъ въ с. Коломак, Валк. у., пролетъ чирковъ 15.11.87 и 19. 

11.88 г. А. А. Колесовъ наблюдалъ чирка въ окр. Х. с.-х. ф.: 

2.[\.88, 28.11.89 (ХГ 13), 9.1У.90, 11.11.91 и осенью тамъ же 

замЪтиль послЪднихъ (ш 16.): 9.УШ.88, 15.1Х.90 и 23.[Х.91. 

Н. А. Зарудный считаетъ чирка обыкновенною гнфздящеюся птицею 

долины верхняго теченя р. Орчика въ Валковскомъ уфздЪ (ХЦ). 

Чирокъ приналлежить къ числу нашихъ очень обыкновен- 

ныхЪъ лЪтнихъ гнфздящихся и пролегныхъ птицъ, обитающих въ 

иныхЪ мЪфетахъ во множествЪ. 

Прилетъ въ небольшомъ числ происходить въ первой трети 

марта; въ напбольшемь же чиелЪ, часто большими стаями, попа- 

даются чирки на пролетБ съ средины марта; запоздавиие отле- 

таютъ и пролетаютъ иногда еще въ первой трети апр$ля. (6.11...82, 

20.11.84, 28. Ш—8.1У.85, 28.Ш.86, 15.П—3.ЛУ.87, 18. —4. 

ГУ.88, 23.1.8389, 5—8..90, 9—17.11.91). 

Для гнЪздовья чирокъ избираеть болота п болотистые луга 

въ рфчныхъ долинахъ, опушки ольховыхъ рошь, ольховыя и та- 

ловыя заросли и изрЪдка озерца, расположенныя по высокимъ 

суходоламьъь далеко отъ рфки; но нерЪдко гнЪздится чирокъ въ 

мВстахь значительно удаленныхъ отъ воды; такъ. 5.У.38 года 

найдено мною гнЪздо съ 6-ю слабо насиженными яйцами подъ 

кустомъ, на опушкВ нагорнаго лЪса, на разстоян1и одной версты 

оть р$ки. Гнфздо № 81 (собственно одинъ—ш $иа глубок — ло- 

токъ, имфющ 120 шт. въ дламетрЪ) состоить изъ узкихъ листоч- 

ковъ и стебельковъ злаковъ и внутри густо выстлано брюшнымьъ и 

груднымъ каштаново-бурымъ пухомъ съ бЪлыми кончиками, при- 

надлежащимь самой гнфздящейся игицЪ; между этимъ нухомъ 

попадаются отдЪфльныя грудныя перышки. ИзвЪфстныя мн%Ъ кладки 

состояли изъ 6—12 яицъ. Въ ненасиженномъ состоянш яйца по- 

падаются съ половины апрфля. 17.[У.38 г. найдено одно св$жее 

нйцо; 13.[У.91 г. найдено гнфздо съ 4 свЪжими яйцами; 20.УГ. 

93 г. найдено гнЪздо на лугу въ 40 ш. оть воды съ 11 насижен- 

ными яйцами и однимъ выклюнувшимся птенцомъ. Яйца имЪютъ 

плотную, крайне мелкозернистую скорлуну съ небольшимъ блес- 
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комъ, несочнаго, болЪе или менфе желтоватаго, глинистаго, цвЪта. 

РазмЪры яицъ слфдующе: 

Длина =44, 45, 40 44, 44 ‚, 47 48,, 46, 45,.. 

Ширина=32,, 33,, 33,. 31,, 34,., 32 34 33 33 

Птенцы начинають летать иногда въ послЪдней трети поня, 

въ началь юля и до половины августа; эти послЗдне происхо- 

дять вфроятно изъ вторыхъ, вынужденныхь кладокъ. 

Въ половинЪ юля уже замфнены вс$ маховыя перваго порядка, 

и вообще лЪтнее оперене самцовъ уже закончено; осенняя же 

линька у этихъ утокъ до ихъ отлета мною не зам чена. Пролетъ 

наблюдается съ послЪдней трети сентября, въ октябрЪ, и посл д- 

ня утки этого вида попадаются въ первыхъ числахь ноября, но 

р$дко. (28.Х.80, 1.ХГ.81, 23.Х.82, 18.Х.84, 20.1Х.86, 30 1Х— 

20.№.87, 17:Х.88, 15.190. 28:1Х.91. 

Экземиляры коллекщи: № 165 6 а4. 27.УП.88 р. Уды (3м. у.), 188.6 аа. 

13.УП.88 р. Донець (3м. у.), 526 & аа. 4.У.89 с. Граково 

(Зм. у.), 1500 6 а4. 25.Ш.85 с. Тростянець (Ахт. у.; оть 

г. Нейгебауера). 

Кол. зоол. музея: №1 6 аа. ГУ.26 окр. г. Харькова, 2 6 а4. 14. 1514., $ аа. 

26.[У.26 П\4., 47 5 а4. 30.Ш.62 с. М.-Давиловка (Х.у.), 

34 а. Ъ. 65$ аа. 1863 с. М.-Даниловка, (Х. у.). 

Сеп. Баша. 

194. аа асша (1лпп.). 

(М. А. Мензбиръ. „Итицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 690, п. 162). 

1829. Апаз асша, Т.. ....... КВриницей (Т), етр. 114. 

ПВ о оне 6 @2етнау{ (У), 35620 0-17545: 1621: 098. 

В ве ‚ (У) 5. 559, 558; 560, п. 51. 
1855 х ее. Чернайщаит): стр 0 66 

1892. аа асша, Г... .. Зарудный (ХИП), стр. 144, п. 105. 

1892. Шилохвостая утка .... . Бедрага (Охотн. газета), №12, стр. 186. 

Ос трохвостка, шилохвостенъ. 

Кринице добыль шилохвость за селенемъ Жихоремъ (Х. у.) 

6 августа 1829 года (1). По Чернаю (ТУ), утка эта попадается 

въ окрестностяхь гор. Харькова въ августВ, не р%Фдка и при- 

летаеть въ апрфлф; далЪе (УТ, Ъ. 560), у него обозначенъ при- 
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леть шилохвости въ апрфлЪ и отлегь 25 сентября 1851 года; 

наконецъ (УП), Чернай приводить время ея появлентя съ конца 

марта до половины апрзля. Н. А. Зарудный обозначаеть шило- 

хвоеть рёдкою гн$здящеюся „Ви.“ (1890) птицею долины верхняго 

теченя р. Орчика (ХП). Г. И. Бедряга наблюдаль въ Купян- 

скомь уЪздЪ шилохвостей 25.26.1.92 г. 

Шилохвость, по моимъ наблюденямъ, принадлежит къ числу 

нашихъь гнфздящихся и пролетныхъ утокъ, но, какъ въ первомъ, 

такъь и во второмъ случа, численно значительно уступаеть обык- 

новенной кряковой уткЪ. ГнЪфздится преимущественно въ западной 

ноловинЪ нашей губернш. Держится у нась она въ тЪхъ же мВстахъ, 

гд$ и кряковая, т. е. въ тихихь р5чныхь заливахъ, по старицамъ и 

лиманамъ. 

Пролеть замчается главнымъ образомъ во второй половинЪ 

марта, но въ небольшомъ числЪ попадаются шилохвости и въ первой 

половинЪ этого мзеяца; раньше всего замЪтилъ я шилохвостей въ 

числЪ н%сколькихъ экземпляровь 2.1.85 г. и 27.1.3837 г. Про- 

летныя остаются у насъ еще въ первой половин апрЪля, когда мЪет- 

ныя уже разбиваются на отдЪльныя пары и приступають къ гнЪздо- 

ванию. (16.11.81, 29.11.82, 1.1\.84, 2.11.85, 17.11.86, 27.П.20. 01. 

87, 25. Ш—4.[У.88, ...10.1У.90, 18.1 -16.1У.91, 25.26.П...92). 

ГнЪзда ея попадаются по лиманамъ; нормальнаго числа яицъ 

кладки этой утки я не могу сообщить, такъ какъ полныхъ кладокъ 

мн не приходилось находить. Начало кладки замЪчено съ средины 

первой трети апрЪля; впрочемъ, въ различные годы кладка янцъ 

начинается въ различное время. Въ августЪ попадаются уже на- 

летныя утки, которыя вмЪст$ съ мЪстными совершаютьъ пер1оди- 

ческе перелегы на поля, гл и пасутся зарями. 

Отлетають и пролетаютъ послфдния утки этого вида съ средины 

или съ конца сентября до средины или до конца октября. (19.1Х.82, 

151.83, 18.84, 20.Х.85. 93. Х 86, 19.Х.87. 19.Х.90, 23 1Х.91. 
...5—99.Х.99). 

Въ срединЪ$ октября у молодыхъ самцовъ уже замфчена не- 

значительная смфна лЪтнахъ перьевъ и замфна ихъ брачными. 
Экземпляры коллекщи: № 267 & ]ау. 30.УП.38 с. Лизогубовка, (Х.у.), 1598 

5 лш. 13.Х.92 оз. Лиманъ (Зм. у.). 

Кол. зоол. музея: № 23 а. Б. 6 у. © аа. 6.У1Ш.29 с. Жихорь (Х. у.), 

198 © му. [Х.83 окр. г. Харькова, 194 6 му. 14. П\4., 86 6 

а4. 14.УП1.87 се. Лизогубовка (Х. у.), 34 Ф а4. 1889 с. Водя- 

ное (3м. у.). 

Н. Сомовь. Орнит. фауны Х. г. 30 
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Сет. Махтеса. 

195. Магеса репе!оре (шпп.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1898. Ч. Т, етр. 693, п. 163). 

1826. Апаз Репёоре, 1,....... Криницк (Т), стр. 113. 

1850: я ее с « С2еглау (У), 5. 620; п. 14315. 621, п. 5. 

ЕВЕ т.е. Чернаи (\М), стр. 34; п. 20: 

1888. Утжи-свистуны ....... Глушковъ (Охотн. газ.), № 14, стр. 162. 

Овьязь. вьязь (нерязень—с. Васищево, Х. у.). 

Криницк!й добылъь пару связей въ аирфлЪ 13826 года (1. 

Чернай говорить (ТУ): „Ош Срагко\у 1п Аргй. Найс“; далЪе 

(ор. с., 621) называетъь связь нашею лфтнею, гнфздующею пти- 

цею, прилетающею въ апрЪлЪ; наконецъ (УП), признаеть эту утку 

пролетною птицею и указываеть ея появлене въ апрЪлЪ. Г. Глуш- 

ковъ наблюдалъ прилеть связей въ Валковскомъ у. 15.16.11.88 г. 

По моимъ наблюденямъ, смязь принадлежитъь къ числу 

нашихъь очень обыкновенныхъь дважды пролетныхь утокъ; лф- 

томь же я ее у насъ ни разу не наблюдалъь. Немномя утки 

этого вида попадались мн въ руки въ концф лфта; нЪкото- 

рые охотники утверждали, что имъ приходилось убивать оди- 

ночныхъ утокъ этого вида среди лЪта; но, по-моему, это—хо- 

лостые, недостигийе зрЪлаго возраста экземпляры, не отлет%в- 

ппе на сЪверъ въ места обычныхъ гнЪфздовй и оставшиеся у 

насъ со времени весенняго пролета. Держатея у насъ связи 

стаями различной велачины по рЪчнымъ заливамъ около трост- 

никовыхь стЪнъ, на водной поверхности, покрытой кувшинками 

(МутрВаеа, Марпаг) и ряскою (Гетпа), а также по большимъ 

озерамь и прудамъ, т.-е. вообще по стоячимъ или медленно 

проточнымъ водамъ. ь 

Весною показываются связи въ посл$дней трети марта, въ 

небольшихъ же стайкахъь попадаются (но не ежегодно) съ начала, 

второй трети этого мЪеяца и держатся у насъ въ иные годы до 

конца второй трети апрЗля. (18.01.82, 17—20.11.84, ...10.1У.85, 

18.11.86, 25.ШЬ—1.ТУ.87, 16.11.88, 13.1Ш.90, 18. Ш-—19.1У.91). 

Осенью налеть происходить въ небольшомъ количествЪ въ 

концф августа, а иногда и въ половинЪ этого м$еяца; боле 

значительный осеннйй пролетъ замЪчается около половины сен- 

тября. Держатся у насъ эти утки стайками въ 20—30 недЪлимыхъ 
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до конца первой или начала второй трети октября. Въ 1890 году 1.ХТ 

зам$чена группа утокъ, кажется, этого вида. (3.1Х.81, 13.1Х.83, 

3284, ...10.Х:35, 25.15.86... -12: 87, 12] Х 53...89, 

...10.Х.90, 4—19.1Х...91, ...3—6.Х.92). 

Пролетные самцы въ началЪ сентября появляются уже съ 

начавшеюся брачною линькой, съ сильно развитымь ржавымь цвЪ- 

томъ на груди и бокахъ т$ла, хотя ОФлая окраска перьевъ по- 

слЪднихь частей еще не видна, п грудь еще не волниста; на 

спин$ уже много черно- и бЪло-волнистыхь перышекъ, но голова 

еще испешрена черно-зеленоватыми концами перьевъ; маховыя 

свЪяйя. Въ это же время см$няютъ птенцовый нарядь и молодыя 

итицы. Въ началЪ октября попадаются старые самцы въ почти 

брачномь оперенш; лобъ и темя у нихъ уже желтые; черно-зелено- 

ватаго цвЪта на затылкЪ уже мало; подхвостье черное, бока струй- 

чатые; здЪеь, какъ п на сиинЪ, сохраняется очень немного лЪтнихъ 

перьевь; зобъ вполнЪ вылинявиий. 

Экземпляры колзекщи: № 742 6 а4. 12.1Х.89 03. Лиманъ (3м. у.), 785 6 

ау. 3.Х.39 с. Водяное (3м. у.), 1592 & а4. 3.Х.92 оз. Лиманъ 

(Зм. у.). 

Кол. зоол. музея: № а. Ъ. 65 а4. дау. 1У.26 окр. г. Харькова, 161 $ }ау. 

1847 Пу@., 196 & а4. 1Х.33 Па. 

Сет. Еийдшща. 

196. Риша Тегта (Тлпп.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1895. Ч. Т, стр. 660, п. 155). 

1896. Апаз {емта, Г........ Криницмй (ТП, етр. 115. 

1850. Рийдща {ета ....... Чернай (Ш), стр. 34. 

1850. я Пе... «0260210, 9: 61951. 1255-1621, п. 4, 

1853. > а Чернаи (У) стр: 31 п. 1; тр. 340.19. 

Черныйшь. 

Криницкй добыль въ окр. г. Харькова трехъ красноголовыхъ 

нырковъ въ апрфлЪ 1826 года (Г). Чернай причисляетъь красно- 

головаго нырка къ итицамъ, проживающимъ у насъ лётомъ (Ш); 

затЪмъ (ТУ), говоритъ, что птица эта добыта въ окрестностяхъ 

г. Харькова въ апрЪлЪ; далфе (УП, стр. 31), говоря, что „ЕКиПеча 

{егша зимуеть вь фаунф Понта“, у насъ же проводить „осталь- 

ное время года“, Чернай считаеть ее нашею лфтнею птицею; на- 

80* 
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конепь (ор. с., стр. 84), причисляеть красноголовато нырка къ 

пролегнымъ птицамъ Харьковской губернии, появляющимея въ апр$- 

ЛЬ и зимующимъ въ „фаунф Понта“. 

По моимъ наблюденямъ, красноголовый нырокъ принадлежитъ 

кь Числу нашихъ обыкновенныхь гнЪФздящихся и пролетныхЪ 

птицъ, но нигдЪ не встр$чается онъ у насъ въ большомъ числф. 

Обитаеть онъ преимущественно по троетниковымъ болотамъ, око- 

ло лимановъ и на суходольныхъ озерахъ; держится обыкновен- 

но по-парно; въ осеннее время ветр$чается по всякимъ стоячимъ 

водамъ ип держится небольшими стайками. 

Весенн!й пролетъ этой птицы въ небольшомъ числЪ замфченъ 

около средины марта; въ массЪ же онЪ пролетаютъ въ посл дней 

треги этого м$сяца. (20.11.32, 16.11.84, 19..85, 14—28.Ш.36, 

19. Ш.—1.1У.87, 20.Ш.88, 15.11.89, 16.18.ПИ—16.[У.91). 

Лля гнЪздовья выбираются преимущественно кочковатыя боло- 

та, расположенныя часто весьма далеко отъ р$ки,. изрфдка степные 

пруды, мфстами зароспие камышомъ и тростникомъ, котловинныя 

степныя озерца и болота по краямъ р$чныхъ плесовъ, пороспия таль- 

накомъ и ольхою. Въ половинЪ апрЪля, а въ иные годы и раньше, 

большинство этихъ утокъ попадается уже по-парно, но къ клад- 

кЪ приступаютъ, повидимому, нозднфе. Только-что вылупивииеся 

птенцы, которыхъ самка выводитъ на чистую воду, но съ защи- 

щенными берегами, попадались мнф въ 1889 году въ конц попя; 

нелетаюние птенцы встрЪчались въ томъ же году еще 22.УП. Вообще, 

заботы самокъ объ ихъ потомствВ заканчиваются, повидимому, 

не раньше половины 1юля, и самки до этого времени еще не 

линяютъ. Вь началЪ мая самцы щеголяють еще въ брачномъ 

оперения. 

Окрываются наши, начиная съ конца августа и въ сентябръ; 

пролетъ замЪченъ съ начала, и до конца октября; посл$дняя была на- 

блюдаема 3.ХТ.86 года. (14.Х.81, 20.Х.82, 25.Х.84, 18.Х—3.Х1.86, 

20.Х.87, 22.Х.38, 23.[Х...91, ...3—98.Х.92). 

Въ конц октября у самцовъ голова уже въ новомъ брачномъ 

оперенш; на спинЪ н на бокахъ появляется уже множество узко- 

полосатыхь перьевъ; позже всего ноявляется широкая черная по- 

лоса вокругъ основанзя шеи и зоба; грудь и брюхо все еще со- 

храняють сплошную буровато-сЗрую окраску. Сильно ланяюния 

самки попадались мнЪ еще въ началЪ октября; у многихь самокъ 

въ это время въ хвост появляются новые рули, маховыя же 

‚шкода 
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вполнЪ свЪяая. У самцовь, смБнившихъь маховыя гораздо раньше, 

они бываютъ въ это время не такъ свЪфжи. Молодыя птицы начи- 

нають личять въ это же время. 

Экземпляры козлекци: № 325 6 а4. 29.Х.88 с. Дергачи (Х. у.), 525 5 а4. 

4.У.89 с. Граково (3м. у.), 1587 6 а4. 28.Х.92 оз. Лиманъ 

(Зм. у.), 1598 © ад. 3.Х.92 Па. 

Кол. зоол. музея: № 66 а4. 1У.26 окр. г. Харькова, 43, 44 5Ф а4. 1862 

окр. г. Изюма. 

197. РийдШа гийпа (Ра|..). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росеш“. 1898. Ч. Т, стр. 649, п. 152). 
` 

1850. Рийдша тира РаЙ. .... С2егпау (У), 5. 619, п. 183. 

1851. с : Е 5058. 
1853. > > м -. ... Чернай(У И), стр.33,0.21:стр.41, 1.10. 

1866. 2 г (ТХ), стр. 6. 

Чернай сперва говорить (ТУ), что красноносый нырокъ, по 

увЪрентою охотниковъ, у насъ встрФчаетея; зат миь (У), сообщаеть: 

„ЕКийошатайпа Ра|. 156 уоп ши пи ЕгаВбио ш ег Отшоесеп@ уоп 

СпатКо\у оео`асв бе могеп“; далЪе (УП), упоминаеть о залеть 

красноносаго нырка въ мартЪ 1551 года въ с. Бабаи, Харьковскаго 

уззда, гл онъ и былъ убить, и, паконецъ (1Х), иричисляетъь эту 

птицу къ величайшимь рЪдкостямъ въ Харьковской губерши. 

Красноносый нырокъ у насъ, повидимому, дЬйствительно при- 

надлежить къ числу наиболВе р$Ъдкихъ залетныхъ нырковыхъ утокъ. 

МнЪ лично не пришлось его вовсе наблюдать, но экземпляръ, 

убитый въ 1879 году и храняцайся въ зоологическомъ музеь 

нашего университета, служить матерлальнымъ доказательствомъ 

его появленя у насъ. Въ сожал5ню, въ матермальной книг не 

обозначено время, когда эта птица убита, а отм$чено только 

время записи (6.1.79) но предписаню Правлешя. Судя по оперенио, 

птица эта убита пли въ конц 1873, или въ началЪ 1879 года. 

Вь матеральной книгВ отмфчено мВстонахождене ея въ окрест- 

ностяхь г. Харькова, но, какъ мнф достов$рно извЪстно, пр1об- 

рЪтена она покупкою на базар, куда дичь въ огромномъ боль- 

шинств случаевъ доставлялась съ напбольшаго нашего озера 

Лимана (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: № 34 5 а4. 1879 оз. Лиманъ (Зы. у.). 
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198. ЕиШа тагЙа (Тлпп.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Т, стр. 657, п. 154). 

Никто пзъ нашихъ наблюдателей не говоритъ о нахожденш 

сороваго нырка, или чернети морской, въ предФлахъ Харьковской 

губернш. Въ одномъ мЪстф (УП, стр. 29) Чернай зам чаеть, что, 

можеть-быть, со временемъ птица эта будеть найдена въ нашей 

местности. 

Подобно хохлатой, морская чернеть у насъ обыкновенная, ире- 

пмущественно осенняя, пролетная птица; что касается весенняго 

пролета, го главныя стай морскихъ чернетей, должно быть, сл дуютъ 

другимъ путемъ пли, велЪдетве си$ха, летятъ главнымъ образомъ 

ночью и поэтому‘ попадаются на глаза рЪже; точно также и дер- 

жатся онф у насъ весной сравнительно весьма короткое время. 

Весною я ихъ замфтиль на оз. ЛиманЪ (3м. у.) въ числВ 6 эк- 

земпляровъ 28.11.87; въ 1891 г. около с. Бакировки (Ахт. у.) он 

встр$чалиеь до 3.1У. Въ прежнее время, наблюдая отдЪльныя 

стаи пролетныхъ чернетей, я принималъ ихь исключительно за, 

хохлатыхъ чернетей. СмБшене морскихъ п хохлатыхъ чернетей, 

когда наблюдаешь пролетную стаю, несущуюся на большой вы- 

сотЪ, и когда эта стая состоить изъ птицъ одного вида. весьма 

возможно; глазу, не имфющему другого предмета для сравневя, 

трудно опред$лить размфры итицъ. Когда же мнЪ удалось уви- 

дЪть и тЬхь и другихъ, вь большемъ количествЪ собравшихся 

на 0з. ЛиманЪ и державшихея съ 25][Х по 12.Х.87 г., когда 

мнЪ удалось ихъ разсмотрЪть въ бинокль, какъ сидячихь, такъ 

и на лету, отличать ихъ стало мнЪ легко. До этого л несом- 

нфнно видЪль ихъ 25.Х.84 и 12.Х1.36 г. На озер итицы въ 

большомъ числф, но очень разс$янными стаями, сидЪфли очень да- 

леко отъ берега; послЪ выстр$ла пулею, направленною въ нанибо- 

лфе густо чернфвшее мЪсто озера, большая часть чернетей снялась, 

очень круто поднялась на значительную высоту надъ озеромь, и на, 

этой высотЪ, покруживъ нЪкоторое время, чернеги опускались очень 

далеко на противоположномъ концЪ озера. Утренней и вечерней 

зарей нырки эти, подобно другимъ уткамъ, дФлали перелеты на 

смежное озеро Чайки и обратно, но на окрестныя поля не летали 

кормиться. 

Появляются мореюмя чернети осенью въ небольшомъ числ 

въ первой половинЪ сентября; главный пролеть бываетъ въ конц$ 
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сентября и въ октябрЪ; смотря по обстоятельствамъ, чернети въ 

большемъ или меньшемъ числ остаются у насъ въ началЪ ноября 

или покидаютъ нась въ посл$дней трети октября. Въ началЪ сен- 

тября приходилось мнЪ наблюдать преимущественно старыхъ сам- 

цовъ, появляющихся стаями въ 25—40 недфлимыхъ: затЪмъ, въ 

октябрЪ зам чалъ я появлен1е главнымъ образомъ молодыхъ итицъ;: 

послфдея птицы, которыхъ я наблюдалъ въ началф ноября, ока- 

зывались молодыми чернетями. На пролетВ держатся клиномъ или 

косою лишею; летятъ обыкновенно высоко и производятъ крыльями 

весьма сильный шумъ. НЪеколько разъь приходилось зам чать одну 

или дв морскихъ чернети, легящихъ ву стЪ со стаею чернетей хох- 

латыхъ, и наоборотъ. (10.[Х...90, 7Х—5.Х1.91, 19.1Х—4.Х1.92, 

20.[Х...93). 

У взроелыхъ птиць, появляющихся съ начала сентября, уже 

почти полное зимнее оперене, только перья еще не виолнЪ рас- 

цв чены, и свЪтлыя каемки на темныхъ перьяхъ не стерты; моло- 

дыя птицы начинають сбрасывать птенцовый нарядъ въ конц\% 

октября и вь началЪ ноября. 

Экземпляры коллекцш: № 1397 6 а4. 7.1Х.91 оз. Лиманъ (Зм. у.), 1425 © 

а4. 22.1Х.91 154., 1585 © аа. 28 1Х.92 Па. 

199. Рийдша смфафа (Геас|..). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 653, п. 153). 

1892. Еийоща стазица, Геасй.. . . Зарудный (ХПИ), стр. 144, п. 106. 

Чернушка. Манатка? 

Ни Криницкш, ни Чернай не упоминаютъ о нахожденйи хохла- 

той чернети въ нашихъ краяхъ. Вь № 16 Охотничьей газеты 

за 1889 г. (стр. 198) г. Глушковъ отмфтиль 14..88 г. появ- 

ленте въ окрестностяхъ с. Коломака (Валк. у.) утокъ, названныхъ 

пмъ „чернята“; по-моему, указаше это относится скорЪе къ разсмал- 

риваемому виду, чфмъ къ сл$дующему. Н. А. Зарудный считаеть 

хохлатую чернеть обыкновенною гнфздящеюся „п“ (1890) птицею 

долины верхняго теченя р. Орчика въ Валковскомь уфздЪ (ХП). 

Хохлатая чернеть—весьма обыкновенная наша дважды про- 

летная и очень р$дкая, спорадически гнЪздующая итаца западной 

половины Харьковской губерни. Заявлене о гнфздован1и хохлатой 
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чернети въ нашихъ краяхъ требуетъ нЪкоторыхъ поясненй. Пославь 

года два тому назадъ проф. М. А. Мензбиру въ Москву списокъ 

нашихъ итицъ съ самымъ краткимъ объясненемъ характера пре- 

быван!я каждой итицы въ нашихъ краяхъ, я не сдЪлаль прим$- 

чантя при названи разсматриваемаго вида, а просто назваль ее 

дважды пролетною птицею; такъ эта нырковая утка и занесена 

М. А. Мензбиромъь въ его новфйшемъ трудЪ „Птицы Росеи“. 

Между тЪмъ, 14.У1.39 г., наблюдая свЪтлокрылыхъ крачекъ, гнЪз- 

дившихся на кочковатомъ, сфагновомъ, котловинномъ (воронка) 

озерЪ-болотВ, лежащемъ въ степи въ окрестностяхь с. Гракова 

(Зм. у.), я случайно спугнулъ здЪсь двухъ самокъ и одного самца 

хохлатой чернети. ГнЪздъ ихъ, однако, равно какъ и гнфздъ свЪт- 

локрылыхъ крачекъ, мнЪ найти не удалось, такъ какъ это, обык- 

новенно совершенно высыхающее, болото, въ это время было въ 

срединЪ совершенно недостунно. ДЪлать заключене о гнЪздован1и 

хохлатой чернети, на основанш одного лишь этого случая я не 

р$шалея. Въ 1392 г. вышла изъ печати статья Н. А. Заруднаго, 

въ которой этоть извЪстный наблюдатель указываетгь на гнЪздо- 

ваше хохлатой чернети въ долин р. Орчика, въ Валковекомъ 

уБздЪ. Въ послфднее время получиль я свЪдЪюе, что птица эта 

была убита рано лБтомъ на торфяномъь озер въ окрестностяхь 

г. Лебедина. МнЪ кажется, что всего вышесказаннаго достаточно, 

чтобы признать хохлатую чернеть р®дкою гнЪздящеюся птицею 

Харьковской губернш. 

Весною хохлатыя чернети показываются у насъ въ половинЪ 

марта, въ наибольшемъ же числЪ встрЪчаются весною на оз. Лиман 

(Зм. у.) въ послЗдней трети этого мЪсяца; смотря но обстоятель- 

ствамь, чернеги остаются у насъ болЪе или менЪе продолжитель- 

ное время пли летять, почти не останавливаясь; послзднйя пролет- 

ныя чернети попадались мнЪ въ первой половин апр$ля. (16.01.82, 

25.11.84, 28.1.85,- 14.95. —4.1У.86,. ...30. Е. ТУ... 18% 

Ш.88, 22.Ш.90, 18.11.91). 

Осентй пролетъ, годами особенно значительный, начинается 

съ первыхъ чисель сентября, но, разумФется, не ежегодно; въ 

1895 году около с. Водяного (3м. у.) иротявула къ Лиману боль- 

шая стая этихъ чернетей уже 16.УПГ; въ наибольшемъ числф, 

часто громаднфйшими стаями, встрЪчаются у насъ чернети въ 

конц сентября п въ октябр%; въ послЪдней трети этого мфеяца, 

большинство исчезаетьъ, и только изрЪдка остаются у насъ немно- 

|| 



пя въ началф ноября. (16.Х.81,22.Х.82, 19—25.Х.84, ...30]Х.85, 

90. 86, 251 Х.8.19.Х...37, 18 ДХ—6.Х1.91; 1.5 1Х=—28.Х...92). 

Особенно много хохлатыхь чернетей было на 03. Лиман п на 

широкихь р$чныхъ плесахь осенью 1$87 г. Здфеь онЪ въ с006- 

ществВ съ морскою чернетью на зарЪ дЪлали перелеты съ глав- 

наго озера на озеро Чайки; слетали онЪ съ озера почти вертикально 

вверхъ и большими косыми линями высоко летали взадъ и впередъ. 

Старыя итицы въ половинЪ сентября уже въ полномъ зимнемъ 

оперени, но перья не вполнЪ расцв$чены, и у большинства изъ 

послЬдняхъ бЪлыя каемки еще совершенно не стерты. Птенцы въ 

концЪ октября теряютъ бЪлый цвЪть на лбу п вокругъ основан1я 

клюва; хохолъ уже ясно замфтенъ; всЪ темно-бурые цвфта, осо- 

бенно голова и 30бъ, замфтно чернЪютъ. 

Экземиляры коллекции: № 4е6{. $ а4. 23.11.90 оз. Лиманъ (3м. у.), 1404, 

1405 55 аа. 18.1Х.91 14., 1452 © пп. 29.Х.91 с. Черкасски- 

Бишкинъ, р. Донець (Зм. у.), 1574 6 а4. 5.1Х.92 оз. Лимант, 

(Зм. у.), 1590 6 ]ап. 7.Х.92 с. Печенфги, р. Донець (Волч.у.). 

Кол. зоол. музея: № 516 6 а4. 1876 оз. Лиманъ (3м. у.). 

@ ст. Мугоса. 

200. Мугоса {еггидтеа (те... 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1898. Ч. Г, стр. 646, п. 151). , | 

1851. Апаз 1еисорийтоз. .. . . (Слегпау (У), Ъ. 259. 

1853. Кийдйа Мутоса са. .. . Чернай (УП), стр. 86, п. 65. 

Позанка, нирокь. 

О бЪлоглазомъь ныркЪ Чернай говорить (У): „Бе! ипз ешИсй 

— ____ сетещ“; въ другомъ мЬстЪ (УП) онъ замчаетъ. что утка эта 

прилетаеть къ намъ на л$то съ конца марта до половины апрЪля '). 

По моимъ наблюденямъ, Офлоглазый нырокъ принадлежитъ къ 

числу нашихъ довольно обыкновенныхь гнфздящихся, пролетныхъ 

и р8дко зимующихь птицъ; но какь гн$здующая, она попадается 

у насъ нфеколько рже, чЪмъ красноголовый нырокъ. До времени 

вывода итенцовъ и во время пролетовъь держитея она у насъ по 

всякимъ водамъ, препмущественно же по медленно текучимъ или 

стоячимъ. 

1) Приводя лалинское назване Кайоща Мугоса 44., Чернай даетъ 

этому нырку неправильное русское назваве—черпь красноголовый. 
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Прилетгь этой утки замфченъ во второй половинЪ марта, но 

вообще мн мало приходилось наблюдать эту нырковую утку 

весной; въ первый разъ замЗчена она мною: 18.01.84, 28.11.85, 

17.11.86, 20.11.87 15.11.88 19 

Для гнЪздовья выбираются болота около лимановъ, обшир- 

ные болотистые заливы рЪкь и особенно осоковыя, кочковатыя 

болота около степныхъ р$чекъ и воронокъ. ГнЪздь этой утки я 

самъ не находиль; по разсказамъ охотниковъ, они располагаются 

на кочкахъ, и въ нихъ находять въ концф мая и въ началЪ поня 

около 10 яиць. Особенно много гнфздящихся нырковъ вогрЪчаль 

я въ 1892 г. на стенной р. Орели (Зм. у.) и но долинЪ р. Мер- 

ла въ Богодуховекомъ у.; 18.УТ—самцы держались небольшими 

стайками. Летаюцие птенцы поладались ве раньше посл$лней трети 

поня, въ Юл и до половины августа. Посл вылета птенцовъ, и 

по окончанш линьки взрослыхъ, нырки стадятся и переселяются 

на больше лиманы; но очень большихъ стай я не наблюдаль. 

ЛЪтняя линька этой утки происходитъ, повидимому, довольно 

поздно; по крайней мФрЪ до сихъ поръ я не зам чалъ ея раньше 

послфдней трети 1юля; 5.У1.38 года убита самка, у которой 

сохранены еще вс старыя, очень сильно выцвФтиая и истрепан- 

ныя маховыя и рулевыя. На всей нижней сторон тБла перья 

едва держались вь кож. 

Пролеть бЪлоглазаго нырка происходить въ половинЪ октября, 

а иногда и значительно раньше. Отлеть замЪчается въ конц 

этого мБеяца и до половины ноября. (18.Х.81, 25.Х.82, 19.Х.84, 

29.Х 4.51.86, 00.Х_—3.Х1.80. 1.6. ХВ. 92. 209) 
Зимою 35/.,. г.у насъ въ небольшомь числЪ попадались одино- 

ке взрослые самцы этого вида. 

Экземпляры коллекши: № 4е{. ® а4. 5.У1И.88 окр. г. Ахтырки, 1261 Ф аа. 
24.У.91 р. Ворскла (Ахт. у.), 1575 © а4. 8.1Х.92 оз. Лиманъ 

(Зм. У.). 

Кол. зоол. музея: № 45 6 ]ап. У.62 окр. г. Изюма, 476 6 а4. 1876 окр. 

г. Харькова. 

Сет. Сатдшща. 

201. Сапдша д!аистоп (Тлоп.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 641, п. 150). | 

1828. Апаз @апдща, Г....... Вриницюмй (Т), стр. 115. 

ЕЕ в аа Е ;: (Ш), тетр. 40. 
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1850. Кипоа Чатдща ...... Чернай (ПО, стр. 35. 

1850. Г С1атуша Т,. ... . С2егпау ТУ), 8. 619, п. 11; В. 6223, п. 3. 

1852. з ПО: В (УТ), 5. 553. 

1853. ы я Т...... Черная (УП), стр.31, п.7; стр. 34, п.18. 

Гозоль, крякуша. 

Криницк!й сообщаетъ, что гоголь убить въ окрестностях 

Харькова 28 октября 1828 года (0; затБмъ (П), онъ говоритъ: 

„У нась особенно весною и осенью попадается на прудахъ п 

озерахъ“. По Чернаю (Ш), гоголь появляется у насъ зимою; 

далЬе (ТУ), опь пишегъ: „получена изъ окрестностей гор. Харь- 

кова въ октябрЪ“; зат5мь (УГ, Чернай называеть эту нырковую 

утку нашею зимующею птицею; наконецъ (УП), говорить, что 

крякуша оть насъ на зиму удаляется, но зимою 13851 года ветр%- 

чалась въ окрестностяхъ г. Харькова, и отм чаеть (ор. с., стр. 34) 

время пролетовъ гоголя въ март и октябрЪ. 

Гоголь принадлежшгь къ числу нашихъ очень обыкновенных 

дважды пролетныхъ и рЪже зимующихъ нырковыхь утокъ. Въ это 

время держател они у нась по всякимъ водамъ, но главнымъ обра- 

зомъ по большимъ озерамъ. Весеннй пролетъ начинается съ первыхъ 

дней марта, но въ бол$е значительномъ числ гоголи попадаются съ 

средины и до конца этого ›мЪеяца; смотря по обстоятельствамъ, 

гоголи держатся у насъ до половины апрфля; посл$дее гоголи 

попадаются до конца послЪдней трети апр$ля. (3...1.32,16.Ш.88, 

5—20.1.84, 19. 3.1У.85, 18.11.86, ...18ДУ.87, 18.11.88, 

4—21.1.90, 13.ШЬ—3/У.9Т, 3.Ш.92). Весною попадается срав- 

нительно не такъ много гоголей, какъ осенью, и держатся они не 

такъ тЪсно; подъ конець пролета попадаются въ одиночку, на- 

рами или небольшими группами. \ 

Осенн!й налеть наблюдается изрЪдка съ конца августа, но 

число гоголей въ это время вообще незначительно. Не указываетъь ли 

такое раннее появлеше гоголей на ихъ гнЪздованте на, сравнительно 

недалекомъ разстоян оть границъ Харьковской губернии? Эна- 

чительный пролеть начинается съ конца сентября, и въ это время 

попадаются, кажется, только одни молодые, старики же появляются 

чаще въ послфдней трети октября. (10.Х.84, 25.]Х—21.Х.35, 

25.Х—19.Х.86, 20.1Х —17.Х.87, 23]Х—29.Х.88, 1.Х.89, 

...1.Х1.90, ...26.Х—10.Х1.91, ...5—29.Х.92). На осеннемъ про- 

летф, вь иные годы очень значительномъ, гоголи держатся часто 
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огромными стаями на большихъ озерахъ и глубокихъ стеиныхъ 

прудахъ. Обыкновенно большинство отлетаеть въ послЪднихъь 

числахъ октября или въ началЪ ноября, но многе остаются до 

полнаго замерзаня водъ; также, хотя и р$Фдко, немноме гоголи 

остаются зимовать `(%°/- г.), но въ такомъ случаЪ зам5чаются пре- 

имущественно одни старые самцы. 

Старые самцы въ конц октября п въ началЪ ноября уже 

въ брачномъ нарядЪ и съ довольно уже стертыми большими ма- 

ховыми, что доказываетъ ихъ раннюю общую линьку; у рано при- 

легающихъь взрослыхъ самцовъ оперен!е бываеть на половину лЪт- 

нее, на половину зимнее. Молодыя птицы въ послЗдней трети 

октября только начинаютъ смфну итенцоваго опереня;: у нихъ 

на каштановой головЪ пробиваются зелено-черныя перышки. 

Экземпляры коллекщи: № 268 5 му. 28.[Х.38 р. Донецъ (3м. у.), 322 6 

а. 20.Х.38 с. ПеченЪги (Волч. у.), 781 © а4. 1.Х.89 оз. Ли- 

манъ (Зм. у.), 1295 © а4. 1.Х1.90 ИЛа., 1589 6 аа. 19.Х.92 

1Ы4., 1659 & ау. 21.Х.92 ила. 
Кол. з00л. музея: № 32 а. Ъ. 6$ а4. Х.28 окр. г. Харькова, 149 6 аа. 

1847 154., 29 6 аа. 1863 с. М.-Даниловка (Х. у.). 

еп. Ната“. 

202. Наге!4а дастай$ (Тлпп.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 633, п. 148). 

1851. Апаз ася, Г........ О2егпау (У), 5. 959. 

1858. 5 я и. Чернай (у); ‘©1рз 331: 20% 

1866. ›„ м о ыы (ТХ), стр. 6. 

Чернай замЪтиль у насъ морянку на пролетВ (У); далЪе (УП), 

упоминаеть о ея появленши въ окрестностяхъ Харькова (Куряж- 

сый монастырь) въ срединЪ декабря 1351 г., т.-е. говорить о томъ 

же самомъ экземилярЪ; наконець (1Х), причисляеть морянку къ 

случайно залетнымъ птицамъ Харьковской губерши. 

По мопмъ наблюденямъ, морянка принадлежитъь кь числу 

нашихь довольно обыкновенныхъ пролетныхь и изрЪдка зимую- 

щихъ нырковыхь утокь. Препмущественно попадается она на 

осеннемъ пролет, но значительный пролегь паблюдается не 

ежегодно; иногда морянка встрЪчается по всфмь нашимъ водамъ 



въ очень большомъ числЪ. Весной мн пришлось наблюдать про- 

летъ морянки всего два раза, а именно 6.0.87 и 10.11.88 гг. 

(с. Кочегокъ, Зм. у.). 

Осенн1й пролеть начинается, повидимому, молодыми утками 

этого вида; раньше начала октября я не встрЪчаль морянокъ въ 

нашихъ краяхъ; обыкновенно же онЪ появляются не равьше по- 

ловинны октября; зат мъ, въ концф$ октября попадаются старыя 

птицы и больше самки; старые же самцы замфчаются чаще въ 

ноябрЪ и рЪже въ декабрЪ. Вь 1839 году, вслБдетне наступлен1я 

сильныхъ морозовъ на сЪверЪ, старые самцы прилетЪли къ намъ уже 

15.Х.(...3.ХГ.84, 15.Х—3.ХП.36, 8.Х—15.Х1[.87, 18.Х—6.Х1Т.88, 

15.Х.89, 28.Х—10.Х1.90, 29.Х.91, 18.Х.92, 5.Х...93). 

зимою 3/.. г. попался мн одинъ зимуюний старый самецъ. 

Держится у насъ морянка, какь на текучихъь водахъ, такъ и на 

стоячихь, но главнымъ образомъ по озерамъ; большихъ стай 

морянокъ я не видЪль. У большинства убитыхъ желудки не заклю- 

чали никакой пищи, но были наполнены морскимъ гравемъ; въ 

другихь случаяхъ найдены остатки неузнаваемой непосредственно 

пищи и опять морской гравйй. 

Старые самцы прилетаютъ къ намъ въ октябрЪ уже вь 

совершенно свЪжемь брачномъ оперени:; при чемъ два среднихь 

рулевыхъ пера нерфдко на 110 шш. длиннфе остальныхъ; только 

на каштановыхь шейныхъ иятнахь сохраняется еще немного 

бЪлыхъ каемокъ. Клювъ у тафихь птицъ, какъ на верхней, такъь 

п на нижней челюсти, имфеть яркую широкую розово-красную 

перевязь. 

Экземиляры коллекции: № 825 < а4. 20.Х.88 е. Печенфги (Волч. у.), 324 6 аа. 
20.Х.88 114., 343 6 лу. 6.Х.38 оз. Лиманъ (3м. у.), 802 6 

а4. 15.Х.89 с. ПеченЪги (Волч. у.), 803 6 а4. 14. Пиа., 1111 6 

ау. 29.Х.90 П@., 1449 6 а4. 28.Х.91 с. Черкасски-Бишикинъ, 

р. Донець (3м. у.), 1634 му. 18.Х.92 окр. г. Лебедина. 

Кол. зоол. музея: № 1 баа. 1/,.ХП.51 в. Куряжъ (Х. у.), 33 6 а. 1879 

оз. Лиманъ (3м. у.). 

(еп. Оейетиа. 

203. ОеЧепиа Физса (Глпп.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росеш“. 1898. Ч. Т, стр. 628, п. 146). 

1827. Апаз [изса Г......... Иривицый (Г), етр. 114. 
1938: з есь. © Калиниченко, 1614. 
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1850. КиНдща Гизса........ Чернай @П), стр. 35. 

1850. : о Олега 5 619" п. 1055622. п. 1015. 

1853: > не Черная У Истра. 

Головня, чернавка. 

Въ зоологическомъ музеЪ сохраняется чучело турпана, убитаго 

въ 1820 году. По словамъ Криницкаго (Г), турпашь былъ убить 

около г. Харькова, именно на лиманф за с. Жихорь, въ ноябрЪ 

1827, 1828, а также 7 ноября 1838 гг. Объ этомъ поесл$днемь 

экземилярЪ Калиниченко тоже оставиль запись (Т) и упоминаеть 

о немъ въ 1839 году \): „Ехеаше Апбатпо ш @1зилею Илиеу 

СиБегпи СВатКоу1ет$1з ст’са 1асаз адпае 4и1с1$ заере Апаз Сато 

РаП. обзегуават“. По Чернаю (Ш), турпанъ—наша пертодически 

весенняя и осенняя пролетная птица; затЪмъ (ТУ), Чернай 

повторяетъ то же самое и замЪчаегь, что турпанъ добыть въ 

окрестностяхъь Харькова въ ноябрЪ; наконецъь (УП), говорить, 

что птица эта прилетаеть въ ноябрЪ и зимуетъ въ „фаунЪ Понта“. 

По мопмъ наблюдешямъ, турпанъ иринадлежить къ чиелу 

обыкновенныхъ и ежегодно насъ посъщающихь пролетныхъ и из- 

р%дка зимующихъ итицъ; но замфченъ онъ пока тлавнымъ 0б- 

разомъ на осеннемъ ипролетЪ; весною былъ наблюдаемъ только 

4.11.87 и 19.1У.91. Вообще, птица эта у вась нигдЪ не по- 

падается въ значительномь числЪ; обыкновенно ее видишь по 

одиночкВ или по нЪеколько на всякихь открытыхъ и лишенныхь 

вь срединЪ растительности водахъ, но чаще всего на озерахъ. 

Въ одиночку попадался мнЪ турпанъ на широкихъ мЪетахъ рЪкъ, 

пменно въ тЪхь м$стахъ, гдЪ онЪ текуть на значительномъ про- 

тяжен!и съ сЪвера на югь, именно по р. Орели, на границЪ 

Эм1евскаго уЪзда и Полтавской губерни, по р. Донцу выше 

с. ПеченЪгь (Волч. у.), ио рр. Пелу и ВореклЪ въ Сумскомъ и 

Ахтырскомъ уЪфздахъ. 

Осеный пролетъь происходитъ съ половины или съ конца 

сентября, но въ первое указанное время появляются больше мо- 

лодыя птицы и въ небольшомъ числЪ; только въ 1899 г. 15 Х 

на 03. Лиман онЪ появились въ очень большомь числЪ; въ 

1889 году первая замБчена 18.Х; начиная съ конца сентября 

п до глубокой осени, постоянно появляются новыя пролетныя, 

1) Т. Кыемететко „Земез алитаи ес“. ВиаП. 4. Мозсой, 1839, 

№ П, р. 281. 
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преимущественно старыя птицы; вообще, старыхъ итицъ я не 

встрфчалъ у насъ раньше начала посльдней трети сентября. Въ 
началЪ декабря происходить окончательный отлеть. Когда за- 
мерзають озера, турпаны по одиночкЪ держатся на рЪкахъ. Зимою 

38)’ г. попадались одиноме старые самцы. (29.1Х—10.ХТ.82, 

Хх 5 10...Х 85, ...15.Х186, 9-—17.Х.87, 120.1Х...88,. 18, 

Х—9.1Х.39, 21.1Х—4.Х1.91, 15.ПГХ—20.Х...92). Въ желудкахь 

найдены остатки мелкихъ рыбокъ, водорослей и крупный песокъ. 

Вь нашихъ м$етахъ попадаются больше старые самцы, ко- 

торые въ 20 числахъ сентября имфютъ уже брачную одежду; но, 

повидимому, старые турпаны въ это время только-что заканчи- 

ваютъ линьку, такъ какъ у одного самца 28.1Х.92 г. еще со- 

хранилось немного перьевь отъ лЪтней одежды. 

Экземпляры коллекци: № 175 6 а4. 20.1Х.33 с. Печенфги, р. Донецъ 

(Волч. у.), 182 6 аа. 22.[Х.88 П14., 311 6 аа. 9.Х.89 оз. Ли- 

манъ (3м. у.), 747 © ру. 18.1Х.89 19., 749 6 аа. 22.1Х.89 

окр. г. Харькова, 1435 & ]ау. 2.Х.91 оз. Лиманъ (Эм. у.), 1591 

5 му. 7.Х.92 Па. 

Кол. зоол. музея: № 6 а4. 1820 окр. г. Харькова, 85 6 а4. 10.Х.87 оз. Ли- 

манъ (3м. у.), 109 © му. 1879 окр. г. Харькова (?) 56 6 аа. 

23.[Х.38 окр. г. Харькова. 

204. Оедепиа пдга (Тлпп.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Г, стр. 695, п. 145). 

1850. Гийоща тдта ....... Чернай (Ш), стр. 35. 

1850. ь Е п и. - в (С2етлау У), 5. 628; п: 255 

1851. ь И, ОГИ р (У), 3. 258. 
1853. р т, 4 а ернапусу, стр. 33° 

1866. 5 Е И 0%) ©тр.18. 

Чернавка—оз. Лиманъ (3м. у.). 

Чернай оставиль о синьгЪ слфдуюния свЪдЪнйя: сначала (ПП) 

онъ считаегь ее пер1тодически дважды пролетною нтицею; затфмъ 

(ТУ), повторяегь 10 же самое; далфе (\), замфчаеть, что Е. шота 

появляется у насъ весною; въ „ФаунЪ“ (УП) говорить: „морская 

чернеть (Кайо\а шота [.) попадается р$дко весною около Харь- 

кова“, и, наконець (]Х), причисляегь эту итицу къ величайшим 

р$лдкостямъ Харьковской губернш. Кесслеръ (Естеств. истор. губ. 

Еев. учебн. окр. У. Птицы водяныя, стр. 74) ссылается на на- 

хожден1е синьги въ Харьковской губерни. 
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Мн$ лично не удалось замфтить синьгу въ предЪлахъ нашей 

губернии, и свБдЪв! о ней у меня до самаго послВдняго времени 

не было. Въ послЬднюю пофздку на озеро Лиманъ (6.1Х.93) я 

получилъь несомнЪнное св лЪн1е о р$дкомъ появлени синьги на 

осеннемъ пролетЪ (залетЪ). Если относительно Вегие]а мнЪ не уда- 

лось получить подробнаго описан1я птицы и поэтому не удалось 

опред$лить вида посфщающей насъ казарки, то относительно 

синьги не можеть быть сомнфня. Съ другой стороны, я получиль 

достов$рныя свфд$вя о залет (или неправильномъ, рфдкомъ 

пролет$) синьги въ южную часть Полтавской губерни, тдЪ пти- 

ца добыта, и изъ нея приготовлено чучело. 

Сеп. Етзтаёита. 

205. Ечзтафига 1еисосерпа!а (Ъсор.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 610, п. 141). 

Относительно савки я могу только сказать, что одинъ экземп- 

ляръ (взрослая самка) убить 28.[Х.91 года на озер ЛиманЪ, 

Зм1евскаго у$фзда, п доставленъ мнЪ. Не удалось мн узнать, по- 

палась ли эта птица одиночно, пли держалась въ стаЪ себЪ подоб- 

ныхъ, или — въ стаЪ какихъ-либо другпхъ нырковыхь утокъ. Поэтому 

полатаю, что савку можно пока причислить только кь рЪдкимъ, 

случайно зелетнымъ птацамъ Харьковской губернш. Птица была 

довольно жирна, хотя въ желудкЪ, кромЪ$ н$еколькихь камешковъ 

краснаго гранита, достигавшихъ величины до 10 шщ., и кремне- 

выхь зеренъ, ничего не оказалось. Опереше совершенно свЪжее. 

Я почти убфжденъ, что залету савки, какъ и н%фкоторыхъ 

другахъ птицъ, мы обязаны продолжительнымъ, сильнымъ сЪверо- 

восточнымь и восточнымъ вфтрамь, сильно сбивающимъ птицъ 

съ ихь нормальнаго направлен1я и пути пролета. 

Экземпляръ коллекши: № 1422 © а4. 28.Х.91 03. Лиманъ (м. у.). 

Чет. Метдиз. 

206. Мегдиз тегдапзег, Глпп. 

(М. А. Мензбиръ. „Итицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 604, п. 140). 

1327. Мегдиз Мегдатзег, 1... .. Криницюй (Т); етр. 119. 
1839. ы Е 2... Калиниченко, 14. 
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1850. Мегдиз тегдазег ...... Чернай (Ш), стр. 35. 

1850. о о не и б2етиау (У) 5:16 911: 855:622 п: 1: 

1859. › й и - СУ) 5555. 
1853. ы г ие: Е Чернай су) отрезает. 

Кражаль, по Чернаю. 

Криницк!й наблюдалъ большого крохаля весною 1827 года (Г). 

Калиниченко (114.) получиль эту итицу изъ окрестностей Хоро- 

шевскаго монастыря (Х. у.) 19 января 1839 года. По Чернаю (ПО, 

большой крохаль прилетаеть къ намъ на зиму и (ТГУ) добыть въ 

окрестностяхъ г. Харькова 19 января; далфе Чернай говоритъ, 

что крохаль ирилетаетъь осенью въ нолбрЪ (У) вмЪстЪ съ утками 

(УП) и часто остается зимоваль. 
По моимъ паблюдешямъ, большой крохаль довольно обыкно- 

венная осенняя, рЪже весенняя пролетная и частью зямующая 

итица нашей губернш. Попадаются они по всякимъ водамь, но 

либо одиноко, либо небольшими и нетЪсными груиннами, пре- 

имущественно наде\живаются открытыхъ и богатыхъ рыбою водъ. 

Особенно много крохалей попадалось прежде на 0з. ЛиманЪ, 

Змевскаго уфзда, но посл одного лЪта, когда почти вся ры- 

ба въ озерЪ передохла, и количество ея уже посл того не 

достигало прежнихъ размфровь, крохали стали появляться въ мень- 

шемь числЪ. Весеинтй, меньший, пролетъ крохалей мнЪ удалось замЪ- 

тить всего три года сряду, & игенно: 3.1.85, 10.11.86, 6—16.П1.87. 

Осенью первыя, преимущественно молодыя, птицы ноказы- 

ваются съ начала октября, въ наибольшемь количеств около сре- 

дины этого м$сяца; но одиночныя попадаются изрЪфдка уже съ 

конца второй трети сентября; старыя птицы прилетають почти 

всегда позже молодыхъ, а именно въ конц октября. У нась на про- 

летахъ попадаются вообще чаще молодыя итицы и самки, самцы же, 

особенно очень старые, встрЪчаются сравнительно рфже. Какъ т5, 

такъ и друме остаются у насъь до конца ноября и вообще до 

замерзанйя водъ; когда озера замерзаютъ, крохали въ одиночку 

надерживаются по рЪфкамь; но въ это время попадаются уже вь 

незначительномь числф. (20.Х—21.Х1.86, 17.Х.87, 19—31.Х.88, 

16.Х.89, 28]Х—26.Х.90, 19. 1Х—99.Х.91, ...20.Х — 4.Х1.92). 

Иногда молодыя птицы попадають въ нашу мЪФетность только въ 

концЪ второй трети октября или пролетаютъ, не останавливаясь 

у насъ надолго; старики же показываются тогда боле м$сяца 
о 

Н. Сомовё. Орнит. фаупа Х. г. 51 
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спустя. Очевидно, что только полная невозможность существован1я: 

гонить крохалей изъ ихъ родины или изъ нашихъ мЪетъ. 

На зиму съ пролета остаются только немноге старые самцы 

(1; и 36/.- тг.) и то не ежегодно; в$рнфе, что это просто при- 

кочевавиие уже поздно осенью пли зимою изъ болфе сЪверныхъ 

мЪсть. Тамя зимуюция итицы встр$чаются до конца февраля или 

до начала марта, когда сиъшать опять къ сфверу. Въ желудкахъ 

убитыхъ, кромф осталковъ рыбь и песчинокъ, ничего не найдено. 

Старые самцы, показываюциеся иногда съ половины октября, 

имБють смЪшанную переходную одежду оть лЬтней къ брачной; 

особенно замЪфтно это на голов и шеф, гл видна или смЪеь 

лЪтнихъь бурыхъ и черно-зеленыхъ перьевъ, или черныя перья 

преобладаютъ; прилетающие же или надерживаюшлеся у насъ въ 

началЪ ноября уже въ полномъ брачномъ опере; ‘вся нижняя 

сторона у нихъ бываеть очень яркаго розово-палеваго цвзта; 

одни только удлиненныя перья хохла еще не очень развиты. Мо- 

лодыя птицы начинають линять, т. е. у нихъ замфчается по нз- 

сколько черныхь перьевъ, въ послфдней трети октября и въ 

ноябрЪ. 

Экземиляры коллекщи: № 314 © а4. 19.Х.88 оз. Лиманъ (3м. у.), 335 6 а4. 

31.Х.88 1514., 336 6 а4. 14. И54., 805 & аа. 18.Х.89 Ила., 1588 

5 му. 20.Х.92 Па. 

Кол. зоол. музея: № 64 & а4. уеги. 1827 окр. г. Харькова, 6 а4. 19.1.39 

м. Хорошевъ (Х. у.), 182 6 а4. 1380 с. Водяное (3м. у.). 

207. Мегциз зеггафог, Глил. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росеи“. 1893. Ч. Т, етр. 601, п. 139). 

Никто пзь нашихъ наблюдателей не упомпнаеть о нахожденш 

у насъ длинноносаго крохаля. По моимъ наблюденямъ, итица 

эта бываетъь у нась ва весеннемь и. осеннемъ пролетахъ и, въ 

общемъ, встр$чается у насъ нЪеколько рЪже предшествующаго 

вида. Весной мнЪ удалось замфтить нфеколько птицъ этого вида 

всего однажды, а именно 6.01.87 года на озерф ЛиманЪ (Зм. у.). 

Осенв!й пролеть этихъ крохалей въ нашихъ краяхъ очень 

неправиленъ: проходять годы, и ихъ не встр$чаешь въ данной 

местности; въ другое время они попадаются въ небольшомъ числЪ 

и вообще гораздо рЪже большого крохаля, и, наконецъ, въ иные 

годы они очень обыкновенны и попадаются значительно чаще пред- 



шествующаго вида; такъ это было въ 1887, 1889 и 1891 гг. Осен- 

ни пролетъь наблюдается съ начала второй трети октября и длится 

до конца этого мЪеяца или до конца первой трети ноября (20.Х— 

6.Х1.86, 12—17.Х.87, 15—23.Х.89, 8.Х—6.Х1.91, 7—20.Х.92). 

Подъ конецъ пролета попадаются старые самцы. 

Не могу сказать, остаются ли иногда старые самцы длинно- 

носаго крохаля, подобно старымъ самцамь предшествующаго вида, 

въ нашихъ мфстахъ на зиму, такъь какъ поздней осенью они вообще 

попадались мнЪ р$дко. На упомянутомъ озерЪ, гдЪ мнЪ ихъ почти 

исключительно приходилось наблюдать, послЪ, хотя и неполнаго, 

замерзанйя воды, они мнЪ не встрЪчались. Подобно предшествую- 

щему виду, по словамъ лиць, знающихь эту птицу, длинноносые 

крохали въ указанномь мЪетЪ встрфчаются рЪже, чБмъ прежде. 

Начало замфны л$тняго оперен1я брачнымъ замфчается у нЪко- 

торыхъ самцовъ съ половины октября, у другихъ же наступаеть 

несколько позже, и я полагаю, что это бываетъ у молодыхь 

самцовъ. У одного изъ такихь самцовъ въ концЪ октября хохолъ 

еще очень коротокъ, и всея голова еще окрашена, какъ у моло- 

дой птицы; только кое-гдЪ на передней части ея замЪтны темно- 

бурыя, а не зеленовато-черныя, перья; на бокахъ тфла получаются 

зигзагообразныя линш. Птицъь въ полномъ брачномъ р мнЪ 

не удалось еще прлобрЪсть. 

Экземпляры коллекщи: № 31 6 а4. 12...37 с. т р. Уды (5м. у.), 
33 © а4. 17.Х.87 оз. Лиманъ (Зм. у.), 815 6 а4. 22.Х.89 Пуа., 

816 6 а4. 23.Х.89 И\4., 881 6 а4. а П14., 1450 & а4. 

27.Х.91 с. Черкасский Бишкинъ, р. Донець (Зм. у.), 1451 © 

ау. 29.Х.91 Ила. 

Кол. зоол. музея: № 87 Ф а4. 17.Х.87 оз. Лиманъ (3м. у. 

208. Мегдиз аейиз, Глоп. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Т, стр. 595, п. 133). 

1827. Мегдиз а/бе из, Т. ..... Криницюй (1), отр. 119. 

1850. р > ее Черная <) стр. 35 

1850. ; - а -0. = 60 7етпау (М) 5.619 п. 9:.5..622. п. 2. 

Е р ЖА. 6: 558. 
1853. > > чер наиаеу Стр. 31 1.18 

Нырокь, по Чернаю. 

Кринпцый наблюдалъ лутка въ октябрЪ 1327 года (0. Чер- 

най сперва ечитаеть его нашею зимнею итицею (Ш и ТУ); затВмъ 

я 51" 
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(УГ), перечисляя птицъ, прилетающихъ на зиму, онъ отмфчаетъ 

и лутка: „ип@ зосаг Метоиз аШе|аз“; въ „ФаунЪ“ (УП) Чернай 

пинеть о луткЪ: „прилетаеть ежегодно въ октябрЪ и частью зи- 

муеть у насъ, оставляя нашу мЪетность въ февралЪ“. 

По моимь наблюденямъ, лутокъ принадлежать къ числу 

нашихъ обыкновенныхъ пер!одически дважды пролетныхъ и частью 

зимующихь птицъ. Держится онъ небольшими стайками и груп- 

пами на открытыхь чистыхъ озерахь въ р$чныхь долинахъ, на 

большихъ прудахъ, расположенныхъ, какъ въ р$чныхь долинахъ, 

такъ и въ степяхъ, и на чистыхъ р$чныхъ плесахь; весною лутки 

встрфчаются также на залитыхъ лугахь и большихъ лужахъ. 

Весною лутки въ одиночку показываются съ конца первой и съ 

начала второй трети марта; валовой же пролетъ бываетъ съ средины 

марта и до конца второй трети этого м$еяца. Остаются у насъ 

весною лутки до посл$днихъ дней марта или до средины первой 

трети аирФля. Самое позднее время нахожденйя у насъ нФеколь- 

кихъ лутковъ— 14.ГУ.90 года. (15.01.80, 14.11.81, 10.П1—1.1У.82, 

16.11.83, 17.11.84, 20.Ш...85, 19—28.Ш.86, ...4.1У.87, 

...20 П—3.ЛУ.88, 27.11.89, 11. Ш-14.1У.90, 11.11.91). На 

пролетЪ попадаются парами или чаще небольшими грулпами. 

У весеннихъ экземпляровъ въ желудкахъ найдены остатки рыбокъ, 

мелкихъ лягушекь и жесткокрылыхъ. 

Осенью на нашихь водахъ, начиная съ средины, чаще же 

съ конца сентября, сперва показываются молодыя итицы; въ 

напбольшемъь числЪ молодые лутки попадаются около полови- 

ны октября; къ концу этого м$сяца замфчаются старые сам- 

цы, появляющлеся, впрочемъ, въ иные годы и раньше. Отлетаютъ 

обыкновенно въ самомъ копцЪ октября или въ началЪ ноября. 

(18-1Х...81, ЗОЛЖ (82 р» 20х98 25 94 
15. Х—3.Х186, 19 Х 87, 1589, (20х90, О-о 
28.Х.92). Осенью въ желудкахь лутковъ найдены рыбки и кое- 

каке растительные остатки. 

Въ благопрятныя зимы попадаются въ небольшомъ числ 

старые самцы, прилет вине, повидимому, изъ боле сЪверныхъ 

мфсеть уже среди самой зимы, такъ какъ тая птицы вегрЪчалют- 

ся долго спустя послЪ отлета пролетныхъ. 

Взрослые самцы, прилетаюнае раньше обыкновеннаго, въ по- 

ловинф октября имфютъ оперене переходное отгь лВтняго къ 

брачному; старыя птицы, прилетающия въ концЪ октября или нпо- 

зона 



падающуяся въ началЪ ноября, уже почти въ полномъ брачномъ 

оперени. 

Экземпляры коллекщи: № 96 6 а4. 4/]У.87 окр. г. Харькова, 448 6 аа. 

27.11.89 с. Кочетокъ (Зм. у.), 804 6 ]ау. 15.Х.89 оз. Лиманъ 

(Зм. у.), 14418 6 му. 28.Х.91 с. Черкасекй Бишкинъ (5м. у.). 

Кол. зоол. музея: № 67 Ф му. Х.27 окр. г. Харькова, 42 6 аа. 17.01.62 

с. Малая-Даниловка (Х. у.), 191 © а4. 20.1Х.33 с. Водяное 

(Зм. у.), 88 6 а4. 12.Х.87 оз. Лиманъ (3. у.). 



Ого 1Х. СОШОМВА. 

Кат. СОГОМВШЮ. 

Сет. Офитфа. 

209. Соштра раитБиз, Глип. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1898. Ч. Т, стр. 587, п. 137). 

1769. Припутни ........ Кучериновъ (Географ. описаше г. Сумь 

съ уфздомъ). 

1773. Припутнь ........ Горбачевъ (Описаве мфет. Хотомли съ 

уфздомъ). | 
1829. Ооитба РаитЪиз, Т,.. . . Криницай (1), стр. 86. 

1839. Вяпиютень, припотень ... Пассекъ (Очеркъ Харьков. губерн), 

Х. Г. В. № 95, стр. 161. 

1850. Соитфа раитфиз. ... . Чернай (Ш), стр. 34. 
1850. а Рлитфиз Т,.. . . С2егпау ([У), 5. 617, п. 1; В. 618, п. 1. 

1852. ь рамтбиз..... 5 (УТ, 5. 552, 553; 558, п. 30. 

1853. х ‘ ..... Чернай (УП), стр. 31, п. 3; стр. 36, п. 38; 

стр. 41, п. 18 фег. 

1892. Райитфиз ютдиаёиз, Вау. . Зарудный (ХЦ), стр. 144, п. 107. 

Випиотень, припутень, препотень. Трепетень, по Чернаю. 

Кучериновъ и Горбачевь упоминаютъ о нахожденш вяхиря 

въ Сумекомъ и Волчанскомъ уфздахъ. Криницк!й отмфтиль голубя- 

вяхиря гнфздящеюся птицею Харьковской губерния (1). Пассекъ 

считаеть вяхиря обыкновенною птицею нашихь мЪетъ. Чернай 

(Ш и ТУ) считаеть вяхиря нашею л$тнею итицею и отм$чаеть 

его прилеть 3 апрфля 1849 года; далфе (УП, Чернаемъ отмфчено 

то же время и прибавлено время отлета—18 сентября 1851 года; 

затфмъ (УП), у него указано время прилета вяхиря съ конца 

марта до половины апрвля, и, наконець (ор. с., стр. 41), Чернай 

считаеть этого голубя одною изъ самыхъ обыкновенныхь птицъ. 
. 



Н. А. Зарудный (ХП) считаетъ вяхиря обыкновенною гнздящею- 

ся (1890 г.) птицею долины верхняго теченя р. Орчика, въ 

Валковскомъ уфздЪ, и лЪеныхъ острововъ въ окрестностяхъ этой 

долины. А. А. Колесовъ наблюдалъь появлене перваго вяхиря въ 

окрестностяхъ Х. с.-х. ф. (ш И&.)—11.1.91 года. 

По моимъ наблюденямъ, вяхирь во всфхъ нашихъ уЪздахъ 

нерЪдкая гнфздующая и пролетная итица; мнф онъ чаще попа- 

дался въ западныхъ уфздахъь и вообще въ боле лЪсистой мЪет- 

ности, чЪмъ въ стенной; но нигдЪ не водится онъ у насъ, какъ 

это было прежде, во времена Черная, въ большомь количеств ® 

и во всякомъ случа численно уступаеть клинтуху; обыкновенно 

попадается парами, по несколько или небольшими группами. 

Прилетъ вяхиря наблюдается въ первой трети марта, и только 

однажды попался онъ мн въ одиночку въ конц февраля, но иро- 

леть тянется иногда до начала апрФля. (28.П....82, 8.01.88, 8.1. 

84, 10.11.85, 10.Ш.86, 10.1 3.1.87, 8.1.88, 9.1.89, 5—7. 

Ш.90, 11.01.91, 13.Ш—7.[У.92). Въ это время я ихъ не за- 

мфчаль въ стаяхъ, а больше парами или по нЪеколько штукь. Мъето- 

обиташе ихь по прилет —лЪса, изь которыхъ они нЪ сколько разъ 

въ день летаютъ кормиться въ поля и на волопой. 

Для гнфздовья избираются большие старые лиственные или 

см®шанные лЪса; въ чистыхъ хвойныхъ борахъь я еще не нахо- 

диль ихь гнфздъ, хотя, должно быть, вяхири и въ нихъ изрЪдка 

гнЪздятея; въ степныхь мЪфетахъь вяхири ноневолЪ довольствуют- 

ся боле низкорослыми деревьями, какъ это пришлось мнЪ наблюдать 

въ 1890 году недалеко отъ сл. БЪловодска (Староб. у.); здЪсь очень 

крупныхъ лиственныхъ лфсовь и сосновыхъь боровъ совеЪмъ нЪтъь. 

Гн$здо помБщается по возможности на старыхь или высокихъ ду- 

бахъ, въ довольно р$дкихь мЪстахъ лЪса, на косо отходящей вЪткЪ и 

приелоннется однимъ бокомъ къ стволу или располагается недалеко 

оть послфдняго. Состоить оно изъ довольно безпорядочной жид- 

кой кучи прутиковь и сухихъ дубовыхъ вЪточекъ съ сухими 

листьями, внутри же довольно гладко выстилаетея мелкими прути- 

ками и соломинками. Въ окрестностяхъ се. Кочетка (3м. у.) одна 

пара гнЪздилась въ покинутомъ бЪличьемъ гнЪзд$. Полную клад- 

ку, состоящую изъ 2 лицъ, въ ненасиженномъ состоянии находятъ 

въ срединЪ апрфля. Два доставленныя мнЪ яйца (кл. № 121) 

имфютъ слБдуюние размфры: 42,,Ж30,., 42„30,,. Не могу досто- 

вЪрно сказать, бываетъ ли у насъ нормально два выводка въ лЪто, 
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какъ это замчено въ другихъ мЪетахь, такъ какъ мнЪ этого лично 

не удалось наблюдать; но приготовлене ко второму размноженю 

замЗчено мною около начала 1юня. Въ наибольшемъ числЪ само- 

стоятельные птенцы попадались мнЪ въ конц 1юня н въ начал 

поля, и съ половины 1юля видишь стариковъ, летающихъ парами. 

Посл вылета птенцовь голуби эти тоже не попадались мнЪ 

стаями, а наиротивъ, очень часто парами или въ одиночку; не- 

ЬЪдко олиноме вяхири ипримфшиваются въ стаямъ горлаць, но 

дЪлаютъ это значительно рфже, ч$мъ С. оепаз. Обыкновенно въ 

это время днемъ они держатся по жнивамъ и на перелогахъ, 

гдф питаются сЪменами сорныхъ травъ, въ первыхъ же м$стахь 

преимущественно пшеницею и рожью, какъ осыпавшеюся, такъ 

и въ копнахъ. Около боровъ, по ихъ опушкамь, и по нескамъ 

голуби эти понадалиеь мнБ рфже другихъ. . 

Осенн1й пролетъ начинается съ половины и въ конц сентября 

и оканчивается въ первыхъ числахъ ноября, по крайней м$ЪрЪ 

позже 4.ХТ.88 г. я ихъ не замчалъ. (30.[Х.81, 13.Х.82, 29.Х.84, 

22.Х—1.Х1.85, 12—95.Х.86, 29.]Х —28.Х.87, ...4.ХТ.88, Э1Х... 

90, 16.1Х—13.Х.92). Осеныйй пролетъь не особенно великъ и про- 

псхолитъ опять-таки въ одиночку, парами или группами, но доволь- 

но рздкими, при чемь птицы держатся невысоко и не слБлдуютъ 

направлешю рЪфчныхъ долинъ. 

Зимующихъ вяхирей л не встрфчалъь въ нашихъ мЪетахъ. 

Въ половинф сентября у старыхъ птицъ наблюдается сильная 

линька; въ иные годы въ это время половина внутреннихъь маховъ 

перваго порядка и всЪ — второго уже новые, мелкое же перо пред- 

ставляетъ смесь новыхь и старыхъ нперьевъ; въ хвостЪ наблю- 

дается отрастанте одного пли обоихъ средпихь рулевыхъ. 

Экземпляры коллекцш: № 360 6 а4. 14.У.38 окр. г. Ахтырки, 1572 6 аа. 

16.1Х.92 ев. Гуты (Богодух. у.). 

Кол. зоол. музея: № 6 а4. 1829 окр. г. Харькова, 62 6 аа. 9.УП.62 

с. М.-Данизовка (Х. у.). 

Соитба Има, Воппаф. 

Проф. М. Н. Богдановъ заявляеть !), что „& С. Има Фета, Воса. 

(Гогта бурса)“ ветрфчается по скалистымъ берегамъ р. Донца; 

но э10 указане, хотя оно и не сопровождается дальнфйшимь 

*) „Сопзреси$ аупит Ппреги Возяе1“. 1884. Вып. Т, стр. 182. 
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объясненемъ, очевидно, относится къ южному течентю упомянутой 

р$»ки, находящемуся за предБлами нашей губернаи. 

Несмотря на тщательные поиски по возвышеннымъ правым 

обрывистымъ, скалистымъ берегамъ рЪФкъ, особенно гдЪ высту- 

паеть м$лъ (главнымъ образомъ, рр.: Донецъ, Осколъ, Айдаръ и 

Деркулъ), или известняки (юреше, оолитовые, Донецъ), пли песча- 

ники, я не видВлъ этихъ голубей и не могь собрать утвердитель- 

ныхъ свЪдЪнШ у мфстныхъ охотниковъ. Не удалось миЪ это и въ 

самыхъ южныхЪъ частяхъ Изюмскаго, Купянскаго и СтаробЪльскаго 

уфздовъ, гдЪ есть очень удобныя мЪста для ихъ гнЪздовъя. 

Въ Зуевскомъ уЁздЪ приходилось мн видЪть стан совер- 

шенно одпнаково окрашенныхъ голубей, приходилось неоднокрал- 

но убивать изъ этихь стай по нЪсколько экземпляровъ, но всЪ 

они оказывались, хотя и сходно окрашенными и съ бфлымъ над- 

хвостьемъ, всегда значительно большихъ размфровъ, чфиъ типич- 

ные С. НМа. КромЪ того, посл продолжительнаго пресл$дован!я 

голуби эти всегда улетали по направлентю къ селамъ, такъ что 

это были, очевидно, одичавиие домашие голуби, а именно та 

форма, которую Богдановъ характеризуеть названемъ 8 Ола 

гизйса. 

210. Соитра оепаз, [лип. 

1767. Голубы ........... Горленской (Хроногеограф. описане 

г. Харькова). 

1168 1 еее сс. . Ковалевеюй (Географ. описане м. Оль- 

шаной съ комиссарствомь). 
1769 > ее. Львовь (Географ. описане г. Ахтыр- 

ки съ уЪздомь). 

1169 (у... Бавыкинь (Географ. описаве г. Изю- 

ма съ уБздомь). 

1173. >» асе Лесевицюй (Описане г. Мерефы). 

1773. уе... Горбачевь (Описавме мЪст. Хотомли 

съ уфздомъ). 

1826. Сойитфа оепаз, Т....... Кривицюш (Т), стр. 68. 

1839. Голубь дикш, 1лолубь .... . Пассекъ (Очеркъ Харьков. губ.), Х. 

` Г.В. № 95, стр. 161. 
1850. Соитфа оепаз Сли. .... . Слеттау ИУ), 5. 617, п. 2; ©, 618, п. 2. 

1852. ›, и ОВ ‚ (1) $. 552, 559, п. 81. 
1853. 5 а с. с Чернай(у стр. 31, п. 39. 

1888. Голуби ........... Глушковъ (Охотнизья газета), стр. 162. 

1889. Диме золуби. ...... с г (1514.), стр. 193. 

1892. РаитБоетаз оепаз Г. ... . Зарудный (ХП), стр. 144, п. 108. 
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Дикй юлубь, климиць. 

По словамъ Криницкаго (Т), клинтухъ убить въ апрЪзлЪ 

1826 года. Чернай (ТУ) считаеть этого голубя нашею обыкновен- 

ною птицею, прилетающею въ апрЪлЪ, а именно 3 апрЪля 1849 года, 

пли въ мартЪ; въ таблиц прилета (УГ) и дал$е (УП) Чернай 

указываетъ то же время появлен1я клинтуха въ Харьковской губер- 

нш. Г. Глушковъ наблюдалъ ирилегь этихъ голубей въ окрест- 

ностяхъ с. Коломака, Валковскаго уЪзда, 8.П1Т.88 и 9.11.89 года. 

Н. А. Зарудный (ХП) считаеть клинтуха обыкновенною гнЪздя- 

щеюся (1890 г.) итицею долины верхняго течен1я р. Орчика, въ 

Валковскомъ уЪфздЪ, и окрестныхъ лфеныхъ острововъ. 

Клинтухъ, по моимъ наблюдетямьъ, принадлежить въ числу 

нашихъ обыкновенныхь лЪтнихь гнфздящихся и ипролетныхъ итиць, 

встрЬчающихся, въ противоположность вяхирю, обыкновенно стая- 

мп, хотя и не всегда значительныхь размЪровъ. 

Прилезь этого голубя происходить тоже въ первой трети п 

до половины марта; въ общемъ, повидимому, клинтухи появ- 

ляются у нась почти одновременно съ вяхиремъ или немного 

ране его; въ иные годы первыми показываются вяхири, въ 

друге —клинтухи. (5.1.82, 7.Ш.84, 8.1.85, 10—14.11.86, 

13.11.87. 6.8.1.88, 8.9.1.89, 8—10.11:90, 15—21. 1591) 
На весеннемъ пролетЪ попадаются или небольпия стайки и пары, 

или довольно значительныя стаи. Тотчасъ по ирилетЪ голуби эти 

скитаются по веходамъ ржи, по бурьянамъ и въ большихъ борахъ, 

въ окрестностяхъ которыхъ и по опушкамъ добывають кормъ; въ 

жаркое время прячутся въ зелени сосенъ, и тогла ихъ собирается 

здЪфеь весьма большое количество. 

Для гнЪздовья избираются пренмущественно старые и доволь- 

но рЪдюе хвойные, лиственные и см$шанные леса, въ которыхъ 

много деревьевь съ широкими дуплами. Особенно много голубей 

гнфздится въ большомь сосновомъ лЪсу Галяной казенной дачи 

недалеко оть 0з. Лимана (3м. у.). ГдЪ такихъ деревьевъ много, 

голуби эти гнЪзлятся въ близкомъ сосфдетв$ другь отъ друга; 

противныя условля принуждаютъ ихъ гнфздиться уединенно. ГнЪз- 

да помфщаются въ дуплахъ съ широкимъ летнымъ отверсттемъ, 

предпочтительно на выгнившихъ мЪФстахь старыхъь вфтвей и не 

ниже 4 т. оть земли, или на вЗтвяхъ при ствол, представляя 

въ такомъ случа жидкую, рыхлую постройку изъ прутиковъ. 
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Полныя кладки, состояния изъ 2 ненасиженныхъ яицъ, находилъь 

я съ начала апр$ля; въ 1390 году найдено 2]У три гнЪзда, за- 

ключавиия по два ненасиженныхъ яйца. Въ первой трети мая 

вновь попадались мнЪ свфяйя яйца, должно-быть, второй кладки; 

не поручусь за то, что это посл5днее—нормальное время кладки, 

равно какъ п за то, что клинтухь выводится у насъ два раза 

въ л51т0; можетъ-быть, это вынужденныя вгорыя кладки. Разм ры 

бБлыхъ эллиисоидальныхъ япцъ (кл. № 65): 39,. Ж2Т,., 40, Ж28,.. 

ПослЪ вывода птенцовъ, обыкновенно въ концЪ поля или въ 

начал августа (2.У11.98 г.), авъ 1890 году уже 19.УП, клинтухи 

собираются въ маленьмя стаи, постепенно возрастаюция ко вре- 

мени отлета. Стап эти бываютъ иногда очень велики и иногда вмЪ ст 

съ горлицами держатся по окрапнамъ боровъ, по суходоламъь и пес- 

камъ, скитаются по стернамъ и бурьянамъ. СмЪна маховыхь и 

рулевыхь наблюдается въ концф августа и въ начал$ сентября, 

такъ что отлетають клинтухи уже вполнф вылинявъ. 

Съ конца сентября сборныя стаи исчезають изъ нашихь 

мВетъ, но пролегь въ незначительномь числ, особенно послЪ 

продолжительной засухи, начинается иногда очень рано; такъ 

наир. въ 1390 году замфчена пролегная пара 30.УШ. Обыкно- 

венно время пролета начинается въ послЪдней трети сентября и 

въ началЪ октября и тянется до конца октября или до первыхъ 

чисель ноября. (1—29.Х.82, 28.[Х —19.Х.54, 15—24.Х.56, 

21.Х—29.Х.87, 12.][Х....89, 30.УШ.2.Х—1.Х[.90). На осеннемъь 

пролет5 такъ же, какъ п весною, попадаются пары, небольния 

группы или большия стаи. 

Экземпляры коллекции: № 703 6 ао. 2.1Х.39 с. Лимапь (3м. у.), 704 6 

ал. 14. И14., 966 © аа. 12.Ш.90 14., 1186 6 а4. 10.Ш.90 

1614., 1191 © а4. 14. Ила., 11910 аа. 19. 154., 1195 © аа. 

12.11.90 1514., 1205 6 аа. 10.11.90 Галяная каз. лс. дача 

(Зм. у.), 1212 © а4. 12.1Ш.90 е. Лиманъ (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: № © а4. ТУ. 19826 окр. г. Харькова, 28 6 а4. 1386 окр. 

г. Ахтырки. 

Сет. Титфиг. 

211. ТичЧиг соттип, МеЪу. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 569, п. 130). 

1767. Горлици . . . . . . . . Горленской (Хропогеограф. описаше 

г. Харькова). 
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1768. Горлишы. .... . . . Ковалевемй (Географ. описаше м: 

Ольшалюй съ комиссарствомъ). 
1769. ее Львовъ (Географ. описаше г. Ахтыр- 

ки съ уЪздомъ). 

1773. 5 (се с. о: Чесевицкай (Описане г. Мерефы). 

1773. Горлички .. . . . . . Горбачевь (Описаве м$ет. Хотомли 
съ уфздомъ). 

1826. СоштБа Титит, Т. . . . Криницю (Т), стр. 87. 

1859. Горлица, злорлиця, зорлинька . Пассекъ (Очеркъ Харьковской губер- 

ни), № Е. В: №25, сир: 161. 

1850. Сошитфа Титиг, Г. . . . С2етьау (У), 5. 617, п. 8; 5. 61$, п. 3. 

1852. 5 ДА ь (УГ), 3. 555: 559, п. 32. 

1853. я О. ьйь в. | Чернапи(У ).‹етреззЯ, 05100: етре 49% 

п. 34. 

1888. Горлица . и Конесовь 0: 

1892. ТГитёиг сопапитаз, бефу . . Зарудный (ХШ), стр. 144, п. 109. 

, 
Орличка, орлица. 

Ве наблюдатели ирошлаго столфтя и Пассекь признають 

горлицу обыкновенною итицею нашей мфстности. Криницкимъ гор- 

лица отм$чена въ числЬ птицъ Харьковской губерви (ТП. По 

Чернаю (ТУ), она у насъ очень обыкновенная гнфздующая игица; 

прилетъь горлицы онъ отмЪтиль (ор. с., 5. 618 & УГ: 22.ЛУ.47, 

4.1.49, 15.[У.51; зат$мъ (УП), Чернай опредфляеть время при- 

лета этой итицы съ половины До конца апр$ля и называель ее 

одною изъ самыхъ обыкновенныхъ нашихъ птицъ. А. А. Колесовь 

наблюлалъ въ окрестностяхъ Харьковскаго земледЪльческаго учи- 

лища, около г. Харькова, первыхь горлицъ: 22.ТУ.87, 26.1У.88 

(Х), 22.[У.39, ...1.У.90, 22.[У.91; исчезновене ихъ изъ указан- 

ной мБстностп имъ замфчено (ш 11.): 13.УП.87Т, 22.УП.88, 

21.УШ.39, 22.УШ.90 и 28.У11.91. Г. Дмитренко слышалъ первое 

воркован1е въ окр. г. Харькова 27.1\.38. Н. А. Зарудный (ХП) 

считаеть горлицу обыкновенною гнфздящеюся птицею долины 

верхняго течен!я р. Орчика, въ Валковскомъ уЪфздф, и окрестныхъ 

лБеныхъ острововъ. 

По мопмъ наблюдемямъ, горлица принадлежить къ числу 

нашихь очень обыкновенныхъ гнздующихъ п пролетныхъ иптицъ. 

Обитаеть она у насъ по опушкамъ и большимъ полянамъ, какъ 

старыхъ, такъ и молодыхъ лиственныхъ, см$шанныхъ пли сосно- 

выхь ЛЪсовъ, какъ заросшихь густою порослью, такъ и свободныхъ 

оть нел, какъ въ высоко расположенныхъ л$сахъ, такъ и въ стоя- 
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щихъ по болотамь ольховыхъ рощахъ; особенно любить горлица 

склоны балокъ въ старыхъ рЪФдкихъ л$сахъ; въ м5Бстахъ степных 

горлица поселяется въ садахъ п байрачныхь лЪскахъ. Изь этихъ 

мБеть горлицы ежедневно по нфсколько разъ летають кормиться 

на поля, огороды и на водопой летаютъ къ р$камъ и прудамь. 

Прилетаютъ къ намъ горлицы въ одиночку, хотя и р%дко, въ 

началЪ второй трети апрЪля, главныя же массы прилетають во 

второй половин апрЪля, преимущественно въ послФдней трети 

Эгого мзсяца. (:..25У:80, 18.1У.81;.. 12...1У.82.- .20.У.83, 

18.1У.84, 16.1У.85, 16.1У.86, 11.[У.87, 19.1У.88, 18.ЛУ.89, 

21.1\.90, 12—96.1У.91, 27.[У.92, 23—26.1У.93). На весеннемъ 

пролет горлицы летять небольшими стаями, парами и р%Ъже 

одиночно; летятъь невысоко, преимущественно утромъ и къ вечеру. 

Для гнЪздовья избираются вс вышепоименованныя мЪста; 

но вь смЪшанныхъ лЪсахь, и особенно въ исключительно хвой- 

ныхъ борахъ, горлицы гн$здятся рЪже, чЪмъь въ лиственныхъ; 

въ степныхь мЪ$етахъ, а нногда и въ р$чныхь долинахъ, при- 

ходплось находить гнЪзда горлиць въ низкихь терновыхъь кустахъ, 

но сравнительно недалеко отъ пруловъ ип вообще отъ воды. ГнЪзда 

помфщаются то на большихь деревьяхь у ствола, на отходящей 

вЪткЪ пли на нфкоторомъ разстоян1и отъ перваго, то на молодой 

поросли и на фруктовыхъ деревьяхь, но обыкновенно не ниже 

2т. оть земли; въ заросляхъ терняка попадались мнЪ гнЪзда 

горлиць на высотЪ одного метра отъ поверхности почвы. ГнЪздо 

состоит изъ р$дкой, крайне рыхлой, просвфчивающей, плоской 

и низкой подстилки изь сухихъ вЪточекъ. Ненасиженныя яйца, 

первой кладки въ числ 2 нахолдилъ я въ концф первой трети и 

до средины мая; самая ранняя кладка, состоявшая изъ 2-хъ 

яицъ съ небольшимъ зародышемъ, была найдена 5.У.38 г. Яйца 

имЪють эллиптическую форму и нфжную матовую скорлупу бЪлаго 

цвЪта, оть просв$чивающаго желтка кажущуюся розоватою. Раз- 

мфры яиць (кл. № 35): 

Длина =31 29 132291329). 5. 

Ширина=23,, 23, 23, 22 29. 

Съ средины и до конца 1юня всЪ итенцы перваго выводка уже 

вылетають. Вторая нормальная кладка, содержащая тоже 2 яйца, 

бываеть около половины 1юня, и птенцы вылетають около средины 

и до конца поля; но иногда въ начал сентября, какъ это было въ 
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1893 г., у молодыхь не вполнЪ еще отрастаютъ маховыя и рулевыя. 

Обыкновенно иослЪ вылета птенцовъь ворковане самцовъ совер- 

шенно прекращается, но въ 1398 г., велБдетве того, что мноме 

выводки запоздали, нфкоторые самцы ворковали весь 1юль п одинъ 

самець—даже 17.УПТ. ПоелЪ вывода птенцовь горлицы собира- 

ются часто въ огромныя стан и держался по пескамъ около 

рЪкъ и по опушкамъ боровъ, гдЪ особенно любятъ молочайныя 

заросли (ЕпрпогЫа), а также и по стернамъ. На пескахъ ихъ можно 

встр$тоть въ самое жаркое время дня, но тогда онф постоянно 

летаютъ къ водЪ. Идя мимо такихъ молочайныхъ зарослей, часто 

не подозрЪваешть, что въ нихъ пасется такое множество горлицъ, 

которыя постепенно, а то и цфлой тучей, вырываются изъ-подЪ ногъ. 

На ночь эти стаи всегда собираются въ лфсахъ или въ борахъ, 

но очень глубоко внутрь послЗднихъ не заходятъ. 

Начало линьки мелкаго опереня у взрослыхъ наблюдалъ я 

съ конца первой трети юля; смЪна маховыхъ и рулевыхь идетъ 

нфсколько позже и зам$чается пногда до средины пли до конца 

второй трети августа; молодыя птицы получаютъ немного новыхъ 

мелкихъ перьевъ одежды взрослой птицы въ первыхъ числахъ 

сентября. 

Отлеть мЪстныхъ происходитъ иногда, особенно послЪ про- 

должительныхъ засухъ, очень рано; такъ наприм. въ 1885 году наши 

скрылись уже 15.УП1; въ 1889 голу отлеть нашихъ начался ис- 

полволь уже 9.УП; въ 1890 году послфдняя мФетная въ Змев- 

скомъ УЗздВ замфчена 16.УШ. Обыкновенно же отлеть нашихъ 

и пролеть сЪверныхъ начинается въ срединЪ послЪдней трети 

этого месяца и тянется, но уже въ незначительныхь разм рахъ, 

до конца первой трети сентября; позже, а именно въ самомъ началЪ 

второй трети ‘сентября, попадаются только одиночныя пролетныя 

п, повидимому, только молодыя горлицы. Посл$днюю въ Змев- 

скомъ уБздЬ замтиль я 12.[Х.84 и вь Изюмекомъ у$здЪ 11.1Х.89. 

(28.11.80, 20.УШ...81; 31.УШ.32, 83—12.[Х.84, 25.УШ= 10. 

1Х.86, 20.УШ—1.1Х.87, 29.УШЬ—11.[Х.39, 25.УШЫ—9.1Х.90, 

15 —29.УШ.91, 28.УШ-—5.1Х.92, 27.УШ—6.[Х.93). 

Отлетаютъ, повидимому, вдругь громадной стаей, по всему 

вЪроятпо на зарЪ, такъ какъ въ бору, тд$ он собирались на 

ночь, на другой день довольно рано утромь я ихъ не находилъ.. 

Но при раннемъ отлетЪ или запоздавшихъ приходится наблюдать 

п въ послБполуденные часы; въ такомъ случаЪ попадаются 
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онЪ въ одиночку, парами или по нЪсколько. Иногда одиночныя 

показываются къ вечеру и на ночлегь прячутся въ деревьяхъ. 

Летять прямо черезь степи, въ сильную же засуху, особенно мо- 

лодыя, тянуть рЪчными долинами. 

Экземиляры коллекщи: № 644 6 му. 11.УП.39 с. Тетлежка (Волч. у.), 

655 6 а4. 13.УП.89 с. Кочетокъ (3м. у.), 1670 Ф ]ах. 6.[Х.93 

с. Лиманъ (Зм. у.). 

Кол. 3004. музея: № 6 а4. 1826 окр. г. Харькова. 

Тигфиг г15оги$ (Тлоп..). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1893. Ч. 1, стр. 576, п. 133). 

1850. Соипба аедуриаса Тетт. . Слетпау (ТУ), Ъ. 611, п. 4; 5. 618. 

Криницюй отм$фтилъ въ систематическомъ каталог зоологи- 

ческаго музея (Т, стр. 87) два чучела этого голубя, добытыхъ, вЪ- 

роятно, въ г. Харьков изъ клЪтки или вообще отъ любителей 

голубей; по крайней м5рЪ, онъ не приводить обычныхъ объясняю- 

щихъ обстоятельствь ихъ ир!обрЪфтенля. С. аесур@аса, Тетт.== 

Т. сашЪауепз1з (@те].), но имБюшиеся у насъ экземпляры отно- 

сятея къ Т. мзогиз (ГЛоп.), которыхъ у насъ, подъ назван1емъ 

„египетскихъ“, очень часто воспитываютъ любители голубей. Чер- 

най пишетгь (ТУ, 5. 617): „ЕтраКев алз Чег Отоесепа уоп СватКко\“, 

и далЪе (ор. с., 5. 618) говорить: „СопатЪа аесурйаса ипа Рве- 

тосе; а1свафа зш@ \уабтзеветИей Зилевубое!“. Вь „ФаунЪ“ (УП) 

Чернай уже не упоминаеть о залетв этого голубя въ Харьков- 

скую губ. и на 41 стр. замЪчаеть: „ФаунЪ Понта свойственны 

мное виды итицъ, которые тамъ вмфютъ предЪлъ распростране- 

н!я къ сВверу, по крайней мфрЪ, въ европейской Росси, а имен- 

но: ....32. Соципфа г1зома...“ 

Гат. РТЕВОСИТХ. 

(еп. Рето@ез. 

Р4егосез$ а!спафа (Тлип.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росеш“. 1893. Ч. Г, стр. 565, п. 199). 

1866. Риегощез асйща . .... . о. . Чернай @Х), отр. 6. 
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Въ своей рЪчи о фаунЪ Харьковской губернии и прилежащихь 

мЪеть (Ш, стр. 85) Чернай называеть рябка „(Рёегос]ез сВаёа)“ 

птицею, залегающею къ намъ „случайно, вел$дстве какпхъ-либо 

благопрятныхь для нихъ обстоятельствь“; но это указанте, оче- 

видно, относится къ Екатеринославской губернш, такъ какъ далфе 

(ТУ, Ъ. 617) Чернай пашеть: „9. Рёегоез &ераба 1. зо тапевта] 

Фе ЕКаегтоахзереп Зверреп Ъезисвеп, \1е пиг уоп засвКапа1еп 

Зейеп уегуеНег6 уитае“; въ той же зам ткЪ, далЪе (ор. с., 5. 618), 

онъ пиметь: „СоцитЪа аесурНаса ип Рёегос]ез а1сВаба зш@ хайт- 

зсвешПев ЭйеВу0се]“; дальнзйшее его указане еще больше под- 

тверждаеть высказанное мнфн1е, что все, что онъ говорить объ 

этой итицЪ, относится не къ Харьковской губернии; такъ, со словъ 

Нордманна !), но редактируя фразу слЪдующимъ образомъ, Чернай 

говорить (УП, стр. 32): „7. Рябокъ (Рёегоез сваба. Теш.) забЗ- 

гаеть (!) въ степи Екатеринославской губернш, по свидфтельству 

г. Нордмана”. Надо замтить, что нфсколькими страницами ранфе 

(ор. с., стр. 29) Чернай пишеть: „23. Рябокъ (Ситзог 1зафе! таз) 

попадается въ Екалеринославской губернии“. Наконецъ, въ 1866 году 

Чернай говорить уже объ одной Харьк. губ. п пишетъ (ТХ, стр. 6): 

„Случайно или велЗдстве особыхъ обстоятельствъ залетаютъ сюда 

въ разное время года...., рябокъ (Рёегос]ез а]еваёа),....“. 

Ни степной, ни бЪлобрюхй рябки мн$ у насъ нигд% не попа- 

дались; хотя случайный залетгь и того и другого возможенъ, по 

моему, однако, если послЪднее указане Черная не взято по ана- 

логи сь Екатеринославской губершей, а дЪйствительно получе- 

но вь Харьковской губернйи послБ 1863 года, Чернай подъ 

именемъ Рёегос]ез а]спафа записалъь появлеше слБдующаго вида. 

Сеп. Бугтиартез. 

212. Зуггпар4ез$ рагадохиз (Ра|.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 18938. Ч. Т, стр. 555, п. 127). 

1888. Зуггйаре; ратадохиз . . . Селастенниковъ (Охотничья газета), 

№ 19, стр. 217. 

1888. Саджи ..... . . - Тлущковъ, 1014.. № 97. стро 815. 

Если мое предположеше, относительно неправильности опре- 

дВленя Чернаемъ вида итицъ, о которыхъ ему пришлось получить 

1) ОЪзегуа. $. |. лше РопЯдще, р. 222. 
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свфдЪнтя, вЪрно, то, значитъ, саджи, или копытки, посфщали насъ 

до 1863 года нфсколько разъ; хотя эти появленя и упоминаются 

Чернаемъ только для Екатеринославской губернш, но, какъ из- 

вфстно, копытки легятъ во время своихъ переселенй съ востока, 

на западь широкимъ фронтомъ и поэтому нав$рно побывали и 

у насъ. Въ этомъ, кромЪ того, убЪждають меня сообщеня нЪко- 

торыхъ охотниковъ, утверждавшихь, что имъ изр$дка приходилось 

убивать какихъ то странныхъ птиць; также видно это изъ со0б- 

щеня г. Гебеншурейта, утверждающаго, что копытки появляются 

въ его имфнш, около ©. Шаровки, Богодуховскаго у$зда, каждые 

12—13 лВть (послБднее кажется мн не совсБмъ вЪфрнымъ), а 

также изъ сообщения г. Селастенникова, вилЪвшаго копытокъ въ 

1868 году. 

Въ сожалЪн1ю, въ 1388 году, велфдетв1е болЪзни въ самую 

горячую пору, я не могъ сдЪлать достаточно полныхъ наблюденай 

надъ пролетомъь этихъ интересныхъь итацъ. Первыя св$д$ня о 

появленш копытокъ получиль я изъ с. Печенфгь, Волчанскаго 

уЪзда, гдЪ 27.Ш.88 года изъ небольшой стайки было убито два 

еамца. 5.1У.38 г. одинъ охотникъ принесъ мн самку, убитую въ ок- 

рестностяхъ г. Харькова. 7.1.88 хругой охотникь принесъ мнЪ 

самца и самку изъ двухъ различныхъ стай и сообщиль мнЪ слЪ- 

дующее: 7.1У въ три часа дня на высот 50 шаговъ пролетЪла, 

стая копытокь штукъ въ 19; черезъ четверть часа—другая въ 15 

штукь (и на такой же высот. ОбЪ стаи летЪли очень быстро отъ 

селемя Васищева, Харьковскаго уЪзда, чрезъ долину р$ки Улы, 

по направленю къ селу Боровому, Зыпевскаго уЪзда, т.е. съ МЕ 

на Ъ\. Т.[У убито н5еколько экземиляровь въ окрестностяхъ 

г. Чугуева, Зуев. у.; 10.[У въ тЪхъ же мЪстахъ убито 4 экземпляра, 

изъ стаи въ 15 штукъ. 13.ГУ убито двЪ самки въ окрестностяхь 

г. Харькова. 14.[У убить одинъ самецъь и самка въ окрест- 

ностяхъ села Стараго Покровскаго, Змевскаго уфзда; 21.1У—12 

экземпляровъ замЪчено г. Соболевымъь на стеши около с. Гра- 

кова, Змтевскаго уфзда. 6.[У пролетали большия стаи копытокъ въ 

окрестностяхь г. Ахтырки, гдЪ н$Ъеколько экземиляровь разбилось 

о телеграфныя проволоки. Въ Сумскомь уфздЪ въ это время 

пролетали тысячи этихъ итицъ. Г. Гебенштрейть сообщилъ мнЪ, 

что въ его имфнш, сел Шаровка, Богодуховекаго уфзда, въ это же 

время пролетали стайки въ 10—20 штукъ; одна стая была въ 

100—120 экземпляровъ; были и еще большия стаи. Осенью тамъ же 

Н. Сомовз. Орнит. фауна Х. г. 32 
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были зам чены немног!я копытки, летЪвиия обратно, л5томъ же ихъ 

не замЪчали. Изъ Богодуховскаго же уЪзда г. Селастенниковъ пи- 

шетъ: „6 апрЪля 1338 года у насъ появились сперва маленькля стай- 

ки, а потомъ и большие табуны интересной птицы —саджи (Зутгпарбез 

рага@охиз). Странно то, что веЪ стай этихъ птицъ летфли съ В 

на ЮЗЗ, сколько я ихъ не наблюдаль“. „Пролетъ саджи продол- 

жался три. дня, и все время я видфлъ въ день оть 15 до 20 про- 

летныхъ стай, оть десяти до 50 штукъ въ стаЪ. (ЛетЪли эти стаи 

очень быстро, постоянно издавая р звлй и характерный свой крикъ); 

потомъ этоть пролеть прекратился, и только съ 20 апрЪля я 

замЪтилъ обратный пролеть этой птицы, съ ЮЗ на СВВ, но 

уже не такъ много: видЪлъ всего за это время 7 стай; он про- 

летали въ восточныя песчаныя степи“. „Разъ только въ моей жизни, 

а именно въ 1868 году 5 апр$ля, я видФлъ у насъ 7 штукъ саджъ 

и принялъ ихъ за куропатокъ. Убивши одну, я поразился ориги- 

нальностью положеня пальцевъ на лапкахъ и это обстоятельство 

заставило меня обратить вниман1е на эту оригинальную и р$дкую 

у насъ птицу. Сь т$хь поръ я больше не видЪлъ у насъ саджи 

до сихь поръ“. Проф. Георг. Ив. Морозовь видфль 15 штукъ 

этихь птицъ 15.\.58 г. въ окрестностяхъ сл. Мъфловой, вь Эмев- 

скомъ уЪздЪ. Изъ селевшя Коломака, Валковскаго уЪзда, г. Глуш- 

ковъ сообщаетъ: „16 1юня, отправясь въ поле часовъ въ 6 вече- 

ра, я увидЪль табунчикъь саджи, который опустился довольно 

далеко отъ меня на ниву, засЗянную гречихой. Ихь было штукъ 

20. Подпустили онф меня шаговъ на 40 и потомъ поднялись всЪ 

разомъ, издавая рЪзвый куриный крикъ“. 

ПослЪфдная св$дЪн1я о нахожденш у насъ копытокъ въ 1888 

году я имЪю изъ окрестностей г. Ахтырки. 20.У1Ш было согнано 

однимъ крестьяниномъ на пескахъ, поросшихъ скудною раститель- 

ностью, на берегу р. Ворсклы семейство копытокъ, состоявшее изъ 5 

штукъ. Въ послЪдн1й разъ ихъ видФли тутъ въ 1888 году передъ пер- 

вымъ снфгомь, т.-е. 5.Х. Въ это же время на пескахъ въ окрестно- 

стяхъ сл. Хухри, Ахтырекаго уЪфзда, однимъ охотникомь было 

убито изъ двухъ стай 5 копытокъ. 

22.1.89 года замЪчено однимъ охотникомь на обнаженномъ 

оть снЪга клочкЪ пахоти, въ окрестностяхъ хуторовъ Сороковка, 

Зупевскаго уфзда, три копытки, подпустивпия его на 15 шаговъ. 

Изь нихъ одна итица была убита и доставлена мнЪ; друмя же 

полетЪли безостановочно на ХЕ. Принесенная мн птица оказа- 
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лась старою, уже вылинявшею самкою. 15.У.89 года въ окрест- 

ностяхъ с. Хухри, Ахтырскаго у$зда, замфченъ выводокъ этой 

птицы, и осенью того же года весь онъ перебить однимъ крестья- 

НИНОМЪ-ОхОТНИКоМЬ. 

Оперен!е всЪхъ весеннихъ довольно истертое. На надхвостьЪ 

было много новыхъ перьевъ. Въ яичникахъ самокъ были развиты 

желтки, изъ которыхъ иные достигали величины крупной горо- 

шины. СЪ$мянныя железы самцовъ были также довольно развиты. 

Эобы убитыхъь весною подъ Харьковомъ были набиты сЪменами 

Ро]усопит, просомт, частью гречихою, зернами какого то вида, 

Ултаа и всходами травъ; въ желудкахъ оказался крупный песокъ. 

Птицы были довольно худы. 306ъ копытки, убитой зимою, быль на- 

бить главнымъ образомъ прорастающими зернами ржи, ишенипы, 

овса и гречихою; въ желудкЪ оказался крупный песокъ, не изъ 

нашихъ м$Ъсть, одинъ цфлый и полупереваренный 6бо0бъ фасоли. 

Птица была очень жирна. Опереше ея, за исключенемь св жихъ 

маховыхъ, которыя очевидно только недавно замЪнены, вообще 

сильно истрепано. 

Экземиляры коллекции: № 114 Ф а4. 7.1У.88 с. Боровое (5м. у.), 265 © аа. 

10.1У.88 окр. г. Чугуева (3м. у.), 266 Ф а4. 5.[У.88 окр. 

г. Ахтырки, 299 6 а4. 13.[1У.88 с. Старое Покровское (Зм. у.), 

601 © а4. 22.1.89 хх. Сороковка, (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: № 59 6 а4. 7.1У.38 с. Боровое (3м. у.). 

© г 
х 
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Ого Х. САШШИМ РЕ. 

Кат. КАЗАМШАЯ. 

(еп. Рег. 

213. Рег@х стегеа, Па. 

(М. А. Мензбиръ. „Итицы Роса“. 

Куропатжи . 

. Курътята 

Куропалтки . 

Регазх слтетеа, Тай. 

Куропалика (сърая), куритка . 

Рет@лх слтетеа . 

Вт13$. 

„ ы 

Куропатжа . 

” > 

Куропалтка . . . . 

Рег» слтегеа Тайь. 

” ” ы 

18935 9. 1, стр. 527. 128): 

Горленской (Хроногеограф. описаве 

г. Харькова). 

Ковалевскй (Географ. описане м. 

Ольшаной съ комиссарствомъ). 

Львовь (Географ. описане г. Ахтыр- 

ки съ уБздомъ). 

Кучериновъ (Географ. описане г. Сумъ 

съ уфздомъ). 

Бавыкинъ (Географ. описане г. Изю- 

ма, съ уфздомь). . 

Лесевицюй (Описане г. Мерефы). 

Горбачевь (Описане м. Хотомли съ 

у$здомъ). 

Загоровемй (Описаше Слободской 

Украинской губ.), Харьков. Сбор- 

никь. 1889 г., стр. 77. 

Криницкий (Т), стр. 85. 

Пассекъь (Очеркъ Харьк. губ.), Х. Г. В. 

№ 25, стр. 161. 

Чернай (ПТ), стр. 27. 

С2егпау (ТУ), 5. 617, п. 7; 5. 618, п.3. 

Чернай (УП), стр. 31, п. 38. 
Колесовъ (Х). 

Дублянеюй (Охот. газета), стр. 86 *). 

Колесовъ (ХУ, п. 32. 

Зарудный (ХП), стр. 144, п. 110. 

1) Въ Охотнич. газет® за 1888 —91 гг. о куронаткахъ и перепелахъ ном $- 

щено много мелкихъ замфтокъ, касающихся Харьк. губ., гг. Глушкова, Дуб- 

лянскаго, Бедряги и Новикова, но приводить ихъ здфеь я считаю лишнимъ. 
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Куритка, куритъятка. 

Изь ссылки проф. нашего университета, Дм. Ив. Багалья, въ 

его трудЪ „Матералы для истори колонизащи и быта Харьк. ит.д. 

губ.“ на Полное Собраве Законовъ (Т. Х, №№ 7991, 7581) видно, 

что у насъ въ 1732 году было много „сФрыхъ куропатокъ“, котгорыхь 

было повел но присылать живьемъ ко Двору изъ слободскихъ и мало- 

росслйскихъ полковъ ежегодно зимою. Первые наблюдатели, а также 

Пассекъ, только упоминаютъ объ изобилии у насъ сЪрыхъ куропа- 

токъ. Филаретъь (Истор.-Стат. опис. Харьк. еп. Отд. У, стр. 84, 

отд. ГУ, стр. 194) указываеть на ихъ (,курипки“) нахождение (по 

вЪдомостямъ 1782 и 1784 гг.) въ Савинскихъ лЪсахъ, въ Изюмскомъ 

и Змевскомъ уфздахъ. Загоровскй упоминаетъ въ 1802 г. о нахож- 

денш у насъ куропатокъ; Криницей отмЪтилъ куропатку въ числ 

птоць Харьковской губерн (Т). Чернай во всЪхъ свопхъ замфткахъ 

считаетъ ее осфдлою у насъ. Голяховсвй (Х. Г. В. 1859 г., ч. неоф., 

№ 14) говорить то же. А. А. Колесовъ наблюдалъ куропатокъ 

въ январЪ и декабрЪ 1888 года (Х & ХП. Н. А. Зарудный (ХП) счи- 

таетъь сЪФрую куронатку обыкновенною гнЪздящеюся птицею долины 

верхняго теченя р. Орчика и окрестныхъ степей; гдЪ она гнЪз- 

дится по балкамъ и лЪснымъ островкамъ въ Валковскомь уЪздъ. 

СЪрая куропатка принадлежить къ числу нашихъ очень 

обыкновенныхъ болЪе или менЪе осЪдлыхъ или кочующихъ итицъ; 

но количество куропатокъ въ извфстной мЪетности подвержено 

ежегоднымъ и весьма большамъ колебан1ямъ; повидимому, такое 

колебане зависить почти исключительно отъ преслфдован1я чело- 

вЪка, суровая же п особенно многоснфжная зима только помогаеть 

посл$днему, такъ какъ трудность добываня корма въ такомъ 

случаЪ легко загоняеть цфлыя стаи куропатокъ въ сфти птице- 

лововъ-крестьянъ. Множество куропатокь въ таюя зимы поги- 

баеть также и оть хищныхъ животныхъ, такъ что птицы пногда 

лЪтомъ совсфмъ не попадаются въ м$етности, гдз съ предше- 

ствующей осени были въ большомь количествЪ; иногда, олнако. 

куропатки погибають и отъ морозовъ. При благопрятныхь 

услов1яхъ, куропатки прикочевываютъ изъ другихь м$етъ и скоро 

размножаются; но вообще теперь количество ихъ у насъ, срав- 

нительно съ тВмъ, что было прежде, ничтожно. Обитаегь у насъ 

куропатка по опушкамъ всякихъ лфсовъ, растущихъ какъ въ до- 

линахъ, такь и на высокихь м$фетахь; по окраинамъ сосновыхъ 



боровъ, если тутъ есть заросли бурьяна или лозы, они тоже обык- 

новенны. Водятся также въ степныхъ лфскахъ, садахъ и терня- 

кахь по балкамъ, заросшимъ бурьянами. Въ степныхъ садахъ 

попадались мнЪ выводки куропатокъ, которыя упорно держались 

одного м$ста и ежедневно были сгоняемы и убиваемы, пока отъ 

значительной стаи оставалось только нфеколько штукъ. 

Гн$здится куропатка въ т$хь же мЪетахъ, гдЪ вообще оби- 

таетъ, и особенно любитъ устраивать неглубокую ямочку, служащую 

гнфздомъ, подъ кустами, бурьянами или въ хлЪбахъ, если пос- 

ЛЪдн1е не очень удалены оть какой бы то нибыло кустарной или 

древесной растительности. Въ началЪ мая находятъ кладку, со- 

стоящую изъ 20 ненасиженныхъ япцъ; но, повидимому, куропатки 

присгупаютъ къ размноженю и раньше, такъ какъ уже въ пер- 

выхъ числахъ апрЪля встрЪчаются отдЗльными парами. Число 

яицъ одной кладки, вфроятно, доходить у насъ до 22, такъ какъ 

я встрЪчаль семьи, въ которыхъ со старыми было 24 штуки. ЦвЪтъ 

очень брюшистыхъ яиць, закругленныхъ съ одного конца п быстро 

ир1остряющихея къ другому, однообразно сЪровато-песочный, бо- 

лБе или менЪе темный охристо-оливковый или глинистый; скорлупа 

съ небольшимъ блескомъ. Размфры яицъ (кл. № 67): 

Длина —36 37, 39 34, 35 83, 87 

Ширина=27 229 2628125 27, 

Длина =35, 34 36 34 ‚34а 3 

Ширина=27 @27,, 26,, 21... 26. 96.. 

Когда птенцы подымутся на крылья, и вообще подъ осень, 

куропатки встр$чаются въ различныхъ болфе или менЪе открытыхъ 

мфетахъ; въ сильную засуху большинство ихъ держится по лугамъ, 

около лимановъ и даже въ рВдкихъ тростникахъ. Въ зим мног!я 

куропатки приближаются къ токамъ и къ жилищу. 

Въ половинЪ августа молодыя куропатки начинаютъ сбра- 

сывать свой птенцовый нарядъ; именно, послЪ этого времени 

среди птенцоваго оперен1я на груди п бокахъ тЪла у нихъ начи- 

наютъ вырастать пепельно-севрыя перышки съ узкими, волнистыми, 

поперечными черными полосками. 

Экземпляры коллекци: № 435 6 а4. 29.1.89 с. Большая Даниловка (Х. у.), 

1182 6 ау. 17.УШ.90 Пуа. 

Кол. зоол. музея: № 16 © аа. 1327 окр. г. Харькова, 92, 93 6$ аа. 1847 114. 



ность перепеловъ въ нашихъ 

5. Сойти 

6 ИОН о в оо ве 

Сет. Оофитиах. 

214. Софигих соттип$, Воппаф. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 522, п. 120). 

Перелелий „о. 

. Перепелы . 

БА о оао в 

ЗОО В Зомн в 

. Перепелки 

. Перепелы 

. Перепелки 

7” 

. Регах соёитие Г. 

9. Перепелка, перепелиця 

Софитиах аасуИзотатз Меует. 

Час 1озотатя 

> ы 

” * Е 

=: . 

р 

2. Соритил соттилиз, Вот. 

Перетель, 

Меуег. 

Горленской (Хроногеограф. описане 

г. Харькова). 

Чернякъ (Географ. описаше м. Ли- 

пецъ съ припиеными мфетами). 

Ковалевский (Географ. описаше м. Оль- 
шаной съ комиссарствомъ). 

Бфляевъ (Географ. описане м. Валокъ 

ст» приписн. жительствами). 

ЛьвовЪъ (Географ. описаше г. Ахтырки 

съ уфзломъ). 

Кучеринов» (Географ. описанте г. Сумъ 

съ уфздомъ). 

Бавыкинъ (Географ. описаше г. Изю- 

ма съ уБздомъ). 

Лесевицкй (Описанше г. Мерефы). 

Горбачевь (Описаве м. Хотомли съ 

уБздомъ). 

Загоровеюи (Описажме Слободской 

Украинской губернш), Харьковский 

Сборникъ. 1889 г., стр. 77. 

Криницк (Т), стр. 35. 
Пассекь (Очеркъ Харьков. губ.), 

В. В. №25, стр. 161. 

С2егпау ([У), 5. 617, п. 8; 5. 618, п. 4. 

ы (УТ); 9: 558: 559, п; 38: 

Чернай (УП), стр. 37, п. 108. 
Чернай (ТХ), стр. 7. 

Колесовъ (Х). 
Хорвать (Охотн. газета), стр. 84 1). 

Дублянсюяи П1а., № 45, стр. 712. 

Зарудный (ХПИ), стр. 144, п. 111; стр.155. 

Хх. 

перепелиия. 

Весь наблюдатели до Загоровскаго указываютъ на обыкновен- 

краяхъ въ прошломъ стольтш. 

По словамъ Загоровскаго (1802), у насъ: „наипаче переиелокъ 

1) См. выноску въ предшествующемъ №. 
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избыточно“, и мноме поселяне, большею частью однодворцы, 

„въ началЪ осени ловятъ ихъ ястребами“. Криницый считаеть пе- 

репела нашею лфтнею птицею (Т). Чернай также называеть его 

нашею очень обыкновенною л$тнею гнЪфздящеюся итицею, при- 

леть которой бываеть въ аирЪлЪ (ТУ & УП, а именно: 28.1У. 

47, Т.У.50 и отлеть—26.[Х.51 года; въ „Фаунз“ (УП) онъ при- 

числяеть перепела къ наибол5е обыкновеннымъ у насъ (1Х) и 

напболВе поздно прилетающимъь къ намъ итицамъ. Голяховсый 

(Х. Г. В. 1859 г. Ч. неоф., № 14), основываяеь на замЪткахъ 

Черная, упоминаеть о перепелахъ. Шо словамъ Л. Хорвата, въ 

1888 г. перепеловъ въ окрестностяхъ г. Харькова было доволь- 

но много. А. А. Волесовъ слышалъ въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф. 

первый бой перепела: 27.ТУ.86, ...14.У.87, 18.1У.88(Х), 23.1У.89, 

24.[\.90, 16.ТУ.91 и 9.1У.92 г.; отлешь имъ отм$чень (ш 14.): 

15.УШ.87, 1.УШ.$8, 26.УП.89, 13.УП.90; 15.[Х.91 и 28.УШ. 

92 г. Г. Дмитренко слышалъ первый бой перепеловъ въ окрест- 

ностяхъ г. Харькова 22.1У.88. Н. А. Зарудный (ХИП) считаетъ 

перепелку обыкновенною гнфздящеюся птицею долины верхняго 

‘гечешя р. Орчика и прилежащихь степей въ Валковскомъ уЪзд$З. 

Перепель принадлежигь къ числу нашихъ очень обыкновен- 

ныхъ гнфздующихь и пролетныхъ птицъ, но количество ихъ въ 

сравнени съ прежними временами, какъ это видно’ изъ суще- 

ствующихъ старыхъ письменныхъ данныхъ и изъ разсказовъ охот- 

никовъ-старожиловь, сильно уменьшилось. Г. Дублянсяй зам тилъ 

за посл5днее десятилЪе коренное изм$нен1е въ выбор стачщй 

мЪстными (харьковскими) перепелами. Воть что онъ пишетъ по этому 

поводу: „Оъ весны (1891) ихъ появилось больше, чЪмъ въ прошлые 

годы, хотя разиЪстились н держались они какъ-то странно, не 

тамъ, гдЪ слЪдовало: забивались въ густыя заросли и терны балок 

и байраковъ, гдЪ поднять ихь, а т5мь боле убить—было не- 

легко. Вообще, въ посл$днее десятилЪе у насъ наблюдается 

р$Ъзкое измЪнен!е коренныхъ привычекъ въ образВ жизни перепе- 

ловъ. Подъ вмявшемъ энергачнаго преслЪдовон1я ихъ нашими 

многочисленными охотниками и хищными птицами или по другимъ 

причинамъ, изь года въ годъ все болЪе и болЪе они, остав- 

ляя свой обычные притоны, поля, луга и бурьяны, скрывают- 

ся въ кустарникахь, срубахъ, заросляхъ, тернахъ, но преиму- 

ществу въ балкахъ и байракахъ или около нихъ, и нерЪдко за- 

биваются въ такую лесную чащу, куда не залезеть и куропатка“. 
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Пралегь перепеловъ происходить около средины апрЪля и 

тянется до конца второй трети этого мЪеяца; самый ранн!й при- 

леть немногихъ замфченъ 5.[\.85, 11.[.88 и $.9.1\.92. (18.ЛУ. 

81, 12.1У.82, 20.1У.83, 15 У.84, 5.17.1У.85, 15.1У.86, 18.ЛУ:87, 

11—18.1У.88, 12.][У.89, 18.1У.90, 13.[У.91, 8.9. ДУ.92,20.1У.93). 

Тотчасъь по прилетЪ, который происходить ночью, переиелы посе- 

ляются на сухихъ лугахъ, на поляхъ по всходамъ и даже въ лЪс- 

ныхь кустарныхь опушкахъ и срубахъ, п часто, при неблагопраят- 

ныхъ обстоятельствахъ, не подаютъ голоса и остаются незамчен- 

ными; мнЪ кажется поэтому, что прилетъ одиночныхъ перепеловъ 

происходить болфе или менфе нормально въ первой половинЪ 

апрЪля. 

Гн$зда ихъ находилъ я главнымъ образомъ на лугахъ и по 

суходоламъ ‚ а такжеи въ степи. ГнЪздо предетавляетъь—то простое 

углублене въ почв$, среди травы или около крунпнаго бурьяна, едва 

выполненное небольшимь количествомъ сухой травы, го свивается 

пзъ значительнаго количества сухихъ травинокъ; полныя ненаси- 

женныя кладки, состояния изъ 9—12 яиць, находилъ я съ нача- 

ла второй трети мая (начало кладки 1.У.89), но, вел6дстве час- 

таго уничтоженя первыхъ. ненасиженныя кладки попадаются и 

гораздо позже. 26.\1.92 найдено 10 свфжихъ лиць, но, по всей 

вфроятности, это вторая нормальная кладка. Лйца имфютъ боль- 

шею частью грушевидную (безь пережима) форму; скорлупа ихъ 

масляно-блестящая. Основной ивЪтъ янцъ измфняется отъ извест- 

ково-бЪлаго до глинисто-буроватаго; пятна, то большей, то мень- 

шей величины, то округленныя, то въ видЪ каракулекь и точекъ, 

черно-бураго цвЪта. Иногда попадаются яйца грязно-желто-бЪлаго 

цвВта съ мраморнымъ глинисто-желтымъ рисункомъ безъ черно-бу- 

рыхъ пятенъ. Иногда яйца какъ бы опылены множествомъ точекъ. 

Разм5ры 50 яиць (кл. № 68): 

Длина =шх. 32, (1) шп. 27 (1) ша. 30. 

ирина 24 (22 (3 23. 

Въ 1890 году попался мнЪ очень ранн1й выводокъ, такъ какъ 

15.У птенцы уже порядочно подлетывали: обыкновенно же съ начала 

посл дней ‘трети мая встр$чались мнЪ птенцы, только-что поки- 

нувшие гнЪздо. Летающие птенцы второго выводка наблюдались не 

раньше начала второй ‘грети поля, а 21.УП.91 нашелъ я только-что 

вылупившихся птенцовъ. Вообще пертодъ размножения бываетъ съ 
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начала мая по конецъ тюля. ПослЪ размножен1я большинство пе- 

репеловъ перебирается на поля и стеци. На поляхъ они предпо- 

читаютъ проса и гречиху. ЧФмъ суше л$то, тЪмь большее число 

перепеловъ держится на лугахъ. 

Отлеть происходить постепенно съ начала сентября, но не- 

р$»дко уже въ послЪдней трети августа число нашихъ лфтнихъ 

начинаеть рфдЪть. Налеть, т. е. пролетъь съ продолжительной 

остановкой, приходилось мнЪф наблюдать только однажды и притомъ 

очень рано, именно въ начал августа 1890 года, но въ томъ же 

году 13.УШ замфчено очень много, повидимому уже пролетныхь, 

такъ какъ они держались по опушкамъ лЪсовъ и по молодой лЪс- 

ной поросли; тянется пролеть до конца сентября; затЪмъ, ва про- 

лет$ эти птицы попадаются уже въ незначительномь числЪ, и 

послЪднихъ нерепеловъ въ одиночку въ нашей м$стности я вадЪлъ 

16.Х.87 и 1889 гг. (12.1Х.80, 28.[Х.81, 20.[Х...82, 14. [Х—10. 

Х.34, 10.1Х—5.Х.56, 15.1Х—16.Х.37, 7 [Х—16.Х.89, 13.31.УШ— 

22.Х.90, 28.УШ—3.16.[Х.91, 3.1Х—15.Х.92). На осеннемъ про- 

лет птицы эти летять на незначительной высотЪ и ночью. Зам$- 

чательно большой пролетъ черезь городъ Харьковъ былъ ночью 

5/-.[Х.89; множество перепеловъ, ударяясь о ст$ны и трубы домовъ, 

съ глухимь шумомъ падали на мостовую п на крыши. 

Прим чанте. Н. А. Зарудный (ор. с., стр. 154) замфчаетъ, 

что: „перепела зд$шней мЪстности (долина верхняго течен1я 

р. Орчика въ Валковскомъ у$здЪ) составляють полный рядъ 

переходовъ отъ типичной птицы до формы, описанной М, Н. Бог- 

дановымъ, какъ О. сотттии1з отепайз“. Въ нашей губернии самцы 

пмфютъ все горло и даже щеки, какъ западно-европейсяе, черно- 

бураго пли бураго цвЪта, а самки— бЪлаго; затЪмъ, попадают- 

ея самцы съ узкой черно-бурой полосой, тянущейся по горлу, 

а также съ воричневымъ горломъ и, частью, щеками (С. Ъа]Чалит, 

С. Г. Втевшт.) !). Друме съ бЪловатымъ горломъ, на которомь 

бываегь иногда неясная сЪро-буроватая полоса, и съ двумя кориз- 

невыми, дугообразно отходящими оть уха къ горлу, полосами, изъ 

которыхь нижняя обыкновенно смыкается на 300$, а другая 

большею частью не смыкается; это— переходная форма къ сибир- 

скимъ перепелкамъ С. сот. омешайз, Вое4. *) или С. 1епсозепуз, 

1) Г.Е. Отт. 1860. 

2) ВосЧамо\у. Сопзр. Аушт Пиреги Воззей, р. 44. 
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С. Г. Втеви !). Какъ известно, таке экземпляры встр чаются 

иногда и въ западной Европ, и проф. М. А. Мензбиръ (ор. с., 

стр. 527) полагаеть, что такая окраска—не болфе какъ опред%- 

ленный тинъ личныхъ особенностей. 

Экземиляры коллекщи: № 527 6 а4. 4.У.39 с. Граково (3м. у.), 547 6 аа. 

18.У.39 с. Масловка (3м. у.), 576 & а4. 26.У.39 с. Кочетокъ 

(3м. у.), 739 © а4. 20.[Х.89 с. Б.-Даниловка (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 94, 95, 6$ а4. 1847 окр. г. Харькова, 63 6 ад. 18.У1Т. 

62 сл. М.-Даниловка (Х. у.), Фа4. 6.УП.75 окр. г. Харькова. 

Кат. ТЕТВАОМШ. 

Чет. Гадориз. 

Гадориз аиз (Сте|.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 512, п. 118). 

Въ „Фаунз“ (УП, стр. 29) Чернай говорить: „есть надежда, 

что нЪкоторые виды, ветрЪчаюцлеся во веъхь насъ окружающих 

фаунахъ, откроются современемъ въ нашей фаунЪ“, а именно: „изь 

куриныхъ: 19. Тетеревь (Теёгао 1аоориз); по Палласу, встр$чается 

около Воронежа“. 

Само собою понятно, что надежда Черная не оправдалась. 

МнЪ не удалось найти никакихъ историческихъь документовъ, ко- 

торые бы указывали на нахождене бЪлой куропатки въ предЪлахъ 

теперешней Харьковской губерши. 

(теп. Бопаза. 

т Вопаза Бешта (Уеор.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1893. Ч. [, стр. 480, п. 112). 

У Филарета (Ист.-стат. опие. Харьковской епархш, отдЪл. ГУ, 

стр. 194) есть указанте, взятое изъ вЪФдомости за 1784 годъ, изъ 

котораго видно, что въ это время въ Змевскихь лЪсахъ водились 

рябчики. Чернай (1355. УП, стр. 28, п. 18) выражаеть надежду, 

чго со временемъ у насъ будегь найденъ „Рябчикъ (Тебгао Ъо- 

паза Г)“. 

т). Г. От. 1860. 
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Въ настоящее время, понятно, о рябчикахъ у нась никто 

не знаетъ, и даже у старожаловъ никакихъ предайй о рябчи- 
кахъ не сохранилось въ памати. 

еп. Тетао. 

+ Теёгао Чех, лип. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 493, п. 115). 

1767. Тетеревы малые... ... . Горленской (Хроногеограф. описане 

г. Харькова). 

1767. я ....... Чернякъ (Географ. опис. м. Липецъ 

съ приписными м$фетами). 

1768. Тетеревы .......... Б$ляевъ (Географ. описан. м. Валокь 

съ приписными жительствами). 

1769. Тетереви.......... Львовъ (Географ. описаве г. Ахтырки 

съ уфздомъ). 

1769. Тетервы .......... Кучериновъ (Географ. описане г. Сумъ 

съ уздомъ). 

1773. Тетеревы .......... Левевицюй (Описаяе г. Мерефы съ 

комиссаретвомъ). 

1773. Тетервы .......... Горбачевъ (Описаве м. Хотомли съ 

уБздомъ). 

1802. - се... Загоровсюй  (Описане Слободской 

Украинской губ.), Харьковек Сбор- 

никЪ, 1889, стр. 77. 

1839. Тетеревъ, тетервакъь.. .. . Пассекъ (Очеркъ Харьковской губ.), 

Х.Г. В. № 55, стр: 161. 
1842. Тегао Ченх......... Валиниченко (1), стр... 84. 

1850. ы з п а Чернали (т \етра 2 

1850. „ Тейт Ш. а -- - @2егпау (ТУ); 5. 617. 11556181 0.25 

1858. » пм... Чернай бу строй: 

Бъ 1767 году „асауль Максимъ Горленской“, описывая гор. 

Харьковт, и „Харьковское комисарство“, упоминаеть въ своемъ 

краткомъ спискЪ животныхъ разсматриваемой мЪФетности также 

и о тетеревахъ. Въ 1767 же году Павель Чернякь и „Матвей 

Юносовъ“ въ описан! м окрестностей г. Лиицы (Х. у.) упомпнаютъ 

о тетеревахъ; въ 1768 году капитанъ „Егоръ БЪляевъ“, при они- 

сани Валковскаго уфзда, упоминаетъ объ этой птиц. Въ 1769 году 

„Леонтей Львовъ“ упоминаетъь о тетеревахъ, при описани Ахтыр- 

скаго уфзда. Въ томъ же 1769 году „Гаврилъ Кучериновъ“ и „Ти- 

мофей Михайленко“ говорятъ о тетеревахъ, при описан1и Сумского 
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Узда; въ 1778 году ‚„примеръ малоръ и кампсаръ Акимъ Лесе- 

вицкй“ въ описан!и окрестностей с. Мерефы говорить о тетере- 

вахъ; въ томъ же 1775 году „Примеръ малоръ Семенъ Горбачевъ 

и Якофъ Сысоевъ“, при описани сел. Хотомли (Волчан. у.), 

говорятъ о тетеревахъ: „Птицы степные:...... тетеревы“. Только 

изъ двухъ мВетъ— „местечка Ольшаной съ комисарствомъ“ (с. Оль- 

шаны, Х. у.) п горола Изюма съ уБздомъ—свЪдЪй относитель- 

но тетеревовъ не имфется, и то, должно быть, они просто про- 

пущены въ этихъ краткихъ сиискахь животныхъ; зато у Филарета, 

(Истор.-статистич. опис. Харьков. епархш. Отдфлеше\ ‚стр. 84, отд. 

ТУ, стр. 194), по в$домости 1782 года, указано нахожденше тетеревовъ 

въ Савинскихь лфсахъ (вь окр. с. Савинцовъ, Изюмск. у.); по 

вЪдомости 1784 г., тетерева („тетерваки“) водились вь Змевскихъ 

лЪсахъ. Въ 1802 году, по словамъ Загоровскаго, вь Слободской 

Украинской (Харьковской) губернии тетерева водились въ избыткЪ, 

и ихъ убивали особенно часто зимою. Вь концЪ 20-хъ и въ 30-хъ 

годахъ текущаго столЪуйя тетерева становятся въ нашихъ краях 

уже настолько рЪфдки, что столь ревностный собиратель и любитель 

орнитологи, Криницюй, не могъ ихъ добыть для зоологическаго 

музея нашего университета и не оставилъ о нихъ никакихь свЪдЪ- 

н!й; рфдкость ихъь въ концф 30-хъ годовъ подтверждается слова- 

ми Пассека, указывающаго, что тетеревъ встр$чается рфдко. Въ 

1842 году Калиниченко получилъь одинъ экземиляръ тетерева — 

„юешша риШиз“, добытаго въ лЪсахъ дер. Пассековки, Волчан- 

скаго у. (Т, стр. 84), и ножертвовалъ его нашему музею. Чучело 

это исключено въ 1872 году. Чернай въ 1850 году (ПП) называетъ 

тетерева-косача осЪдлою птицею Волчанскаго уЪфзда; то же самое 

повторяетъь онъ далфе (ТУ) и присовокупляетъ также свЪдЪше 

0 его нахождения въ степяхъ; въ 1858 году (УП) Чернай нишетъ: 

„....Постоянно водится въ особенности въ сЪверныхь частяхъ 

описываемой местности“. но это указаве относится уже, по. всей 

вфроятности, къ Воронежской губерни. Указаше Черная на на- 

хожден!е тетеревовъ, кром$ лЬсовъ, также и въ степяхъ соглас- 

но со свБдфнями Горбачева и Сысоева очень вЪроятно. 

Въ настолщее время тетерева изъ нашей губернш совс$мъ 

псчезли, и совершенно не слышно, чтобы тлЪ-нибудь была за- 

м$чена хотя одинокая птица; ио словамъ же старожиловь, лЬтгь 

сорокъ, сорокъ пять тому назадъ они („татарваки“) у насъ изрЪдка 

водились. Было у меня одно сообщеше, будто въ громадныхъ свято- 
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горскихъ лфсахь гр. Рибоньера эти птицы изрЪдка попалаются, 

но сообщене это оказалось лишеннымъ всякаго основан1я. Быв- 

пий главный лЪениЧ упомянутаго имфн1я, извЗстный лЪсоводъ, 

хоропий знатокъ и любитель птиць, Ф. Х. Нейгебауеръ, рЪфши- 

тельно опровергаетъ это извЪете. 

т Теёгао игодаНиз, Глип. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росс1и“. 1893. Ч. Т, стр. 502, п. 116). 

1767. Тетеревы больше. ...... Горленской (Хроногеограф. описаве 

г. Харькова). 

1773. Тетеревы злуме ...... . Горбачевъь (Описаве м. Хотомли съ 

уфзломъ). 

Въ семидесятыхъ годахъ прошлаго стол я глухари у насъ 

еще несомнфнно водились, судя по свидЪтельству того же самаго 

„асаула Максима Горленскаго“, помфстившато этнхъ птицъ въ 

своемъ спискЪ животныхь „Харьковскаго комисарства“, а также 

по словамъ Семена Горбачева и „Якофа Сысоева“, зам чающихъ, 

при описани теперешняго Волчанскаго уфзда, что тамь водятся 

„птицы лЪсные..... тетеревы глухие“. Во второй своей замфткЪ 

(ТУ,3. 617 и 618) Чернай называеть глухаря осфдлою итицею 

Воронежской губерн!и; въ „ФаунЪ“ (УП, стр. 30, п. 86) Чернай 

повторяеть то же самое и нигдЪ не упоминаетъ о Харьковской 

губерни. Въ настоящее время глухари у насъ совсфмь непз- 

вЪетны. Проф. нашего университета, Г. И. Морозовъ, сообщилъ 

мнЪ, что нЪсколько лЪтъ тому назадъ. замою къ нему въ го- 

родской садикъ прилетфль на короткое время одинъ глухарь; 

но, по-моему, это была, по всей вЗроятности, птица, вырвавшаяся 

иЗЪ КлЛЬтТки. 

реет 



Ото ХГ. СВАШБНЫ РЕ. 

Кат. ВАЛОМ. 

еп. ПВаЙиз. 

215. ВаНиз адиайсиз, [лип. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Т, стр. 474, п. 111). 

1850. ВаЦиз адиайсиз....... Чернай (ПО, етр. 35. 

1850. г ни Сяехгдах (ТУ), 5.625, п.40:5.627, и:10. 

1853. х р ль = Чернайя(с\ут): стр. 34 п. 16; 

1388. Паспиущекъ водяной. ..... Колесовь (Х). 

1892. РаПиз адиайсиз, Г... .. Зарудный (ХП), стр. 144, п. 112. 

Поюон ышь, пастущень. 

Криницкш не нашелъ пастушка въ предЪлахь разсматривае- 

мой местности. По Чернаю (ПШ), это—-перодически весенняя и 

осенняя пролетная птица; вь ФаунЪ (УП) онъ считаеть пастушка 

птицею р$дкою, встрЪчающеюся преимущественно на осеннемъ 

пролетЪ. А. А. Колесовь отмфтилЪъ первые свисты пастушка въ 

окрестностлхъ Х. с.-х. фермы: ...5.У.87, 28.1У.88 (Х)"), 17.[У.89, 

20...90 и 20.[У.91 г. и слышаль ихъ послВдее свисты (т П%.): 

23.УП.8$8, 29.У.89 и 18.УП.90. Н.А. Зарудный нашелъ гн$здя- 

щихся пастушковь лЪтомь 1890 года въ долинЪ верхняго теченя 

р. Орчика, въ Валковскомъ уЪздВ (ХИ). 

По моимъ наблюдентямъ, пастушка можно причислить къ весьма 

обыкновеннымъ, особенно осеннимъ, пролетнымь и болЪе рЪдкимъ 

гнфздующимъ птицамъ нашей губернии. Въ западной половинЪ Харь- 

ковской губернш оть р. Оскола на гнЪздовь$ онъ попадался мнЪ 

повсюду; къ востоку отъ этой рЪки я его пока не наблюдаль, но 

полагаю, что изрЪздка онъ и здЪсь встрЪчается въ качествЪ гнЪз- 

') Въ печали (Х), по замфчан1ю автора, ошибочно проставлено 19 марта. 



дующей птицы. М$стообитанте его составляютъ малодоступныя трост- 

никовыя крЪип, осоковыя болота, болотистые луга съ озерцами и гус- 

тою растительностью и р%Ъзчные плесы съ густымъ тростникомъ. Во- 

обще птица, эта, держится очень скрыто въ самыхъ недоступныхъ м%с- 

тахъ тростниковъ и здЪсь на глаза попадается больше случайно, но 

по мокрымъ лугамъ отъ зари до зари, всю ночь, слышенъ ихъ 

крикъ. Притаившись въ заросляхъ, можно наблюдать, какъ пасту- 

шокъ шныряетъ въ гростникахъ или выбЪфгаетъ на, листья кувшинокъ. 

Прилегъ пастушка происходить съ средины, главнымъ же об- 

разомъ сь начала послЪдней трети марта, и тянетея иногда до 

конца этого мфсяца или до средины апрЪля. Особенно много 

пастушковъ было у насъ, повидимому, велЗдетве большой влаж- 

ности, сь весны 1888 года. (15.11.82, 20.11.85, 22. Ш-—5.[У.86, 

20.Ш.87, 20.11-—16.[У.88, 22.Ш.89). 

Усиленный свисть пасгушковъ слышенъ съ половины апр$ля 

и до конца первой трети мая. ГнЪфздъ этой птицы я самъ не 

находиль и поэтому ничего не могу сказать ни о его вид, ни о 

числЪ яицъ полной кладки, ни о птенцахъ. Два ненасиженныхь 

яйца этой итицы доставлены мнЪ изъ окрестностей с. Масловки 

(Зм.у.) 16.\.37 года и одно—изъ окрестностей г. Зуева. Окраска, 

ихъ совершенно сходна (или немного темнфе, красноватЪе) съ 

окраскою яиць Стех ргабепз$, но скорлупа нфжнЪе. РазмЪры ихъ 

(кл. № 109) слБдующе: 

24.УТ.92 г. найденъ выводокъ, состоявпий изъ 5 пухо- 

выхъ птенцовъ, въ сообществЪ самки, а 16.1Х.92 г. въ окрестностяхъ 

с. Бакировки (Ахт. у.) найдены еще нелетаюцщие птенцы съ боль- 

шими пеньками въ крыльяхъ. 

О пищ пастушковъь я имЪю очень мало свздЪнй. Въ желуд- 

кахъ убитыхь найдены элитры мелкихь водолюбовъ; кромЪ того, 

замфчено мною однажды, какъ пастушокъ собираль съ листьевь 

кувшинокъ, повидимому, только однихъ мелкихъ Р]апотгЬ1$. 

Исчезновене изъ мЪсть рнЪздовья замЪчено А. А. Колесо- 

вымь 3.УШ.38 и 18.УП.90. Осенн1й, особенно большой, пролетъ 

замБчается съ начала сентября по начало послфдней трети ок- 

тября; но въ послфдь!й изъ указанныхъ сроковъ попадается уже 

очень мало пастушковъ. На осеннемь пролетЪ часто встрЪчаются въ 



трав$ на мокрыхъ лугахъ, и нерЪдко на небольшомъ иространств 

можно вспугнуть много пастушковъ, которые, впрочемъ, въ настоя- 

ия стаи не собираются. Большинство пастушковъ летитъ ночью, 

но мнЪ приходилось наблюдать, какь одиноюе настушки во время 

пролетовъ совершаютъ путешестве и иЗшкомъ; но крайней м®рЪ, 

вь сумерки черезъь изв$стные промежутки времени несколько па- 

стушковъ перебЪгало въ тростникахъ все въ одномъ направлеши. 

В ХХ 94 16 05.86 21120. Х. 57. 101 
14.Х.88, 12.[Х...89, 21 Х—29.Х.91). Позже этого времени, равно 

какь и зимующихъ, пастушковъ я не встр чалъ. 

У молодыхъь, прилетающихь въ началЪ сентября, бурыя каемки 

на всЪхъ сфрыхъ перьяхъ, особенно на з0бу, бокахъ груди и на 

бокахъ головы еще ясно замфтны; въ послЗдней трети сентября 

каемки эти уже почти совефмъ стерты, и поэтому всЪ сЪрые цв$та 

совершенно чисты. СвЪтлое поле на груди и на головкЪ въ это 

время постепенно суживается, а также появляются черно-бЪлыя 

перевязи на пахахь и брюхфз. 

Экземпляры коллекщи: № 280 6 а4. 4.Х.38 с. Лебяжье, р. Донецъ (3м. у), 

369 6 }щх. 12.1Х.88 с. Коломакъ (Валк. у.), 726 6 ах. 12./[Х.89 

р. Мжа (3м. у.), 1417 © му. 21]Х.91 оз. Лиманъ (Зы. у.), 

1419 Фаа. 14. П\4., 1547 6 а4. 24.У1.92 с. Бакировка (Ахт. у.), 

1640 пу. 10.1Х.92 окр. г. Лебедина. 

Сет. Роггата. 

216. Рог?апа тагиеНа (еасй.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Т, стр. 471, п. 110). 

1773. Курочки маленьмя. ..... .Горбачевь (Описане м. Хотомли съ 

уфздомъ). 
1832. Стез Ротгата, те. .... .Криницюи (Т), стр. 105. 

1850. Ротгапа Магиейа, Вт1зз. .. . Стегпау (1У), 5. 695, п. 38;5. 626, п. 24. 

1853. м татиейа и. Чернаи сут). стр. 36; м. 60. 
1892. г ы Теаср. . .Зарудный (ХП), стр. 144, п. 113. 

Пооньь, водяная курочка. 

По Криницкому (Т), болотная курочка водится въ Харьковской 

губерни и убита 5 сентября 18383 года. По Чернаю (1У), птица 

эта убита въ окрестностяхъ г. Харькова 5 сентября; далЪфе (УП), 

Чернай приводить время ея прилета съ конца марта до средины 

апр$ля. Н. А. Зарудный (ХИ) считаеть болотную курочку обык- 

Н. (Сомовз. Орнит. фауна Х. г. 35 
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новенною гнфздящеюся (1890 г.) птицею долины верхняго теченя 

р. Орчика въ Валковекомъ уЪздъ. 

Изъ моихъ наблюденй надъ этою итицею я вывожу заклю- 

ченте, что болотная курочка, или погонышь, весьма обыкновенная 

гнфздующая и дважды пролетная птица Харьковской губернаи. 

Но количество гнфздящихся въ опредЗленной м$стности пого- 

нышей подвержено ежегоднымь колебанямъ. Обитаеть онъ глав- 

нымъ образомь по рачнымъ заливамь, озерамъ и прудамъ, заросшимъ 

ивнякомъ и вообще густою. растительностью, тростникомъ, палоч- 

никомъ п ситникомъ. Поселяется погонышгь, какъ въ долинахъ боль- 

щихь рЪкъ, такъ и по незначительнымь степнымъ р$чкамъ. По вече- 

рамъ, подобно предшествующему виду, выходатъ на болЪе от- 

крытыя мЪста; но вообще погонышь живетъ менЪе скрыто, и, 

если притаиться около тростниковъ на лодкЪ въ тихихьъ, глухихъ 

р3»чныхъ заливахъ, покрытыхъ широкими листьями кувшинокъ, 

нерЪдко можно видЪть, какъ онъ Огаеть по указанвымъ  расте- 

нямъ; при малЪйшемъ движен1и наблюдателя, онъ быстро убЪгаеть 

въ тростниковыя трущобы, при чемъь весьма ловко перебЪгаеть 

по тинЪ, переступаеть и перепрыгиваеть черезъ преграждающле 

ему дорогу предметы или пролЪзаеть подъ ними; въ нужд быстро 

перебЪгаетъь по наклоннымъ тростинамъ, уплываеть или ныряеть. 

Прилетъ болотной курочки наблюдается съ самаго конца, марта, 

и затягивается иногда до конца апрЪля, главный же пролетъ замЪ- 

ченъ въ первой трети и въ срединЪ этого месяца. (29: Ш-—15.ТУ.85, 

81. —4.[У.86, ...10.1У.87,....7Т.]У.88, 11—14.1У.91, ...30.У.93). 

Летять ночью и въ одиночку или разсБянной группой; держатся 

при этомъ невысоко. 

ГнЪздится эта курочка въ тфхъ же м$Ъетахь, гл постоянно 

обитаегь, но мнЪ лично не удалось найти ея гнЪзда съ ненаси- 

женными яйцами. Гяфздо помфщается въ топкомъ мЪстЪ между ио- 

лоуанными тростниками, свивается изь широкихъ листьевъ трост- 

ника и выстилается листьями осоки. Въ сожалфню, у меня не 

отм чено, ни сколько яицъ бываеть въ кладкЪ, ни въ какое 

именно время кладки бывають полныя; помню только, что въ одной 

кладкф 23.У1Т.37 г. было 9 яицщь съ большимъ зародышемъ. Яйца, 

которыя мнЪ были доставляемы, имютЪ мало блестящую скорлупу; 

цвфть ихъ темно-пробковый съ основными сЪро-ф1олетовыми и 

верхними темно-красно-бурыми округленвыми пятнышками, раз- 

сЪянными по всему яйцу. Разм$ры ихъ (кл. № 99) ел$дующие: 



Пина 599.5 63491355 Зое 494 

ирина —29,, 124. 120 1254 1224, ( 94. 

5—7 дневные птенцы въ черномъ пуху попадались мнЪ 

въ конц поня, летаюнле—съ половины Поля. Свиетъь взрослыхь 

итицъ приходится слышать иногда еще въ средин 1юля. 

Линька стариковъ происходить, повидимому, съ средины 1юля; 

весною, около половины апр$Ъля, иное погоныши ирилетають, еще 

не вполнЪ закончивь весеннюю линьку и съ остатками осенняго 

оперен1л. 

Въ желудкахь убигыхь найдены остатки мелкихь жесткокры- 

лыхъ, головки какихъ То личинокь и только что проглоченные 

голые слизняки. 

Осенший пролеть наблюдался съ начала сентября до половины 

октября; позже этого времени замЪтны только очень рф двля одиноч- 

ныя, запоздавиия птицы. (18.Х+—10.Х.31, 10. Х—14.Х.82, 5.[Х.34, 

3]Х--4.Х.85, 14]Х—20.Х.86, ...6.Х.87, 28.[Х.89, 5—10...[Х. 

90, 4.[Х...93). Пролеть бываегь ночью. 

Экземпляры коллекщи: № 206 6 ]иау. 15.У11.33 с. Масловка (3м. у.), 209 

5 а4. 19.УП.88 П59. 302 6 аа. 18.УП.88 е. Маяки (Из. у.), 

1280 6 а4. 15.1У.91 д. Литовка (Ахт. у.), 1281 © ад. 14. Пз9., 

1282 6 аа. 13.[У:91 И\4., 1504 6 а4. 15.У.35 с. 'Гростянецъ 

(Ахт. у.; оть г. Нейгебауера,). 
Кол. зоол. музея: № 15 6 а4. 5.1Х.33 окр. г. Харькова, 35 6 а4. 13.[Х.62 

ручей Камышеваха, (Х. у.). 

217. Рог?апа Бай оп! (У1е1... 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1898. Ч. Т, стр. 469, п. 109). 

1892. Роггапе риа, РаП. .... Зарудный (ХП), стр. 144, п. 115. 

Вь первый разъ въ Харьковской губерншм курочка-крошка 

найдена Н. А. Заруднымъ въ долинЪ верхняго течешя р. Орчи- 

ка, въ Валковскомь уЪздЪ, лЪтомъ 1890 года и отмЪчена въ его 

статьв (ХИП), какъ р%Фдкая гнфздящаяея „Во“ птица. Въ до- 

полнее къ этому краткому сообщентю привожу здЪеь выдерж- 

ку пзъ письма Н. А. Заруднаго ко мнЪ: „Рог2ава разШа. До- 

быта два раза: 10.У1.90 5 Гряково п 14.У1.90 & около Ольхо- 

ватки (смежно, но уже въ Конетантиноградскомъ уфздЪ, Полтав- 

ской губернш). ГнЪздо не найдено. Заключаю, что гнЪздится, 
РР 
33* 
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основываясь на числахь нахождешя. Ротрапа рагуа добыта по 

крайней м$рЪ въ количествЪ 25 экземпляровъ“. 

Въ моихъ рукахъ перебывало множество малыхъ курочекъ 

пзъ самыхъ различныхъ мЪфстъ Харьковской губернйи, но мнЪ не 

пришлось еще замфтить ни одной курочки-крошки; точно также 

и моему препаратору не удалось добыть ее въ западной части 

Харьковской губернш, какъ наприм. въ окрестностяхъ г. Ахтырки 

и въ окрестностяхъ с. Бакировки (Ахт. Узда), гдВ малыхъ куро- 

чекъ очень много. Полагаю поэтому, что найденныя Н. А. Заруд- 

нымъ курочки-крошки, если и гнфздилиеь въ данной мЪетности, 

то чисто случайно. СЪвернфе южной части Валковскаго уЪзда 

курочки эти не попадаются; быть можетъ, на западЪ оть указан- 

наго мЪета онф и встрЪчаются н®сколько сфверн$зе, на востокъ 

же, даже въ значительно болЪе южныхъ ‘мфетахъ, я ее не нахо- 

диль; точно также въ самыхь южныхъ частяхъь Харьк. губ., по 

рр. Орели, Орельк$ и СамарЪ, т.-е. по рЬчкамъ, принадлежащим ь 

тому же бассейну ДнЪира, къ которому принадлежить и р. Орчикъ, 

тдЪ курочка-крошка замБчена Н. А. Заруднымъ, птичка эта мною 

не найдена. 

По всей вфроятности, южная граница Харьковской губ. (меж- 

ду мериданами, ограничивающими послфднюю) составляетъ теперь 

сЪверный предЗлъ гнфздовой области курочки-крошки. 

218. Роггапа рагуа, Зсор. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Т, стр. 466, п. 108). 

1892. Ротгата ратза, 5сор.. ... .Зарудный (ХП), стр. 144, п. 114. 

По Криницкому (Т, стр. 105), малая болотная курочка най- 

дена въ Екатеринославской губ., въ Харьковской же имъ не 

была наблюдаема. Замфтки Черная объ этой курочкВ относятся 

къ Екатеринославской губерни. Такъ, онъ иишетъ (Ш, стр. 33,34), 

что курочка (Ротхапа шициа) живеть у насъ лЪтомъ (надо приба- 

вить, Что въ этой замфткЪ Чернай не упоминаетъ о Р. шагцейа); 

далЪе (ТУ, 5. 625), замфчаеть: „Р. шшша Ра. Пи ЕКабегто- 

Залузсвеп Соцу.“; затфмъ (УП, стр. 35, 36), говоритъ, что эта 

курочка появляется въ изсл6дованныхъ мфетахъ съ средины или съ 

конца марта до половины аир%ля. Н. А. Зарудный (ХП) считаетъ 

ее обыкновенною гнёздящеюся (1890 г.) птицею долины верхняго 

течен1я р. Орчика въ Валковскомь уЪфздЪ. 



По моимь наблюденямъ, малая курочка принадлежать къ 

числу очень обыкновенныхъь нашихъ лфтнихъ гнфздящихся и про- 

летныхь птицъ, но въ различные годы и въ различныхъ мЪетно- 

стяхъ нашей губернии онЪ распредЪляются очень неравномЪрно, 

что, конечно, не мало зависитъ отъ большей или меньшей сырости 

весны. Вообще же, въ западной части Харьковской губернш она попа- 

дается въ большемъ числ и не подвержена такимъ количествен- 

нымъ колебантямъ, какъ къ востоку оть р. Оскола. 

МЪетообитане ея—болота, особенно около тальниковъ и оль- 

ховыхь рощъ, болотистые луга съ зарослями тальника, тростника 

п съ озерцами, п, особенно въ болЪе засушливые годы, — берега 

р%Ъчныхь заливовъ и прудовъ, `густо оброенйе различною расти- 

‘гельностью. 

Прилетъь малой курочки изр$дка происходить въ самыхъ по- 

слЪднихь числахь марта, чаще же въ первой трети апрЪля; 

очень рЪдко попадаются одиночныя курочки въ началЪ послЪдней 

трети марта, запоздавийя же видны на пролегВ во второй половинЪ 

апр%ля. (29.11...82, 12.1У.84, 10.1У.85, 10.1У.86, 28. Ш--2.ЛУ.87, 

12—20.1У.88, 3.1У.89, 21.П1—13.1У.90, 11—14.1У.91). 
Что касается гнЪздоваютя, то оно мнЪ мало извЪетно; имфю 

только свЪдЪ не, что въ небольшомъ гнфздышкЪ, иомфщавшемся 

на пловучей связкЪ срЪзаннаго тростника, застрявшей между 

толстыми тростниками, найдены ненасиженныя лйца ея въ числЪ 

4 въ окрестностяхъ г. Ахтырки 16.У. (872). Летающихъ итенцовъ, 

у которыхъ заканчивается отрастане маховыхъ, находиль я съ 

начала послЪдней трети Поня, чаще же поднимаются они на крылья 

въ первой половин Т1юля; вполнЪ самостоятельными становят- 

ся они въ августЪ; но, въ виду того, что мномя кладки по- 

гибають, не р$дкость встрЪтить семейку птенчиковъ безъ при- 

знаковь маховыхь и въ нуху въ концЪ 1юля. О итенцахъ заботится 

и водить ихь преимущественно самка, но самецъ почти всегда 

находится неподалеку и въ опасности помогаетъ ей отводить птен- 

цовь оть грозящей бЪлы. Что касается пащи, то она мнЪ 

тоже мало извЪстна, такъ какъ по разложившимся остаткамъ 

содержимаго желудка мнЪ не удалось различить отд льныхъ частей, 

могу только сказать, что присутствая растительной пищи мнЪ не 

удалось зам тить. 

Осеншй пролеть и отлегъ нашихъ мфстныхъ курочекъ наблю- 

дается около половины сентября, въ засушливые годы и раньше, и 
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тянется до начала послфдней трети этого м$еяца; въ одиночку по- 

падаютея до конца сентября пли крайне р$дко—ло первыхъ 

чиселъь октября. (18.Т1Х.81, 15.1Х.84, 21]Х—3.Х.86, 16.[Х.87, 

20.[1Х.89, 10.1Х.90, 8...1Х.92). 

У нЪкоторыхъ молодыхъ Р. рагуа наружная опушка перваго 

махового пера замЗтно свфтлзе внутренней, а иногда на са- 

момъ краз наружной опушки замЪфтны чисто-б$лыя крапинки; 

так1я же, но едва замЪтныя, бЪлыя крапинки бывають на самомъ 

кончик большихъ маховыхь (свЪжихъ). Вообще, не представляют" 

ли эти экземиляры гибридовь оть Р. ратуажР. фаШоп? Можеть 

быть, однако, что мы имЗемь здЪсь дЪло съ явлешемъ, указы- 

вающимь на сравнительную видовую молодость Р. ратуа передъ 

Р. раШош или Р. тагцаейа. 

Пуховой птенецъ ипмЪетъ густую черную окраску, нфеколько 

отливающую зеленоватымьъ оттЪнкомъ; клювъ свЪтло-тфлеено-рого- 

вой; плюсна и лапка чернаго цвЪта; радужина черно-бурая. 

Прим чанте. Интересно, что нЪкоторыя подегрЪленныя 

курочки, подобно камышницамъ, иногда ныряють и, зацфиившись 

за какой-либо предметь и посматривая оттуда на врага, сидять 

подъ водою; при этомъ курочки на короткое время совершенно 

погружаются въ воду и не выставляютъ клюва. Шо тростникамъ, 

особенно по наклоннымъ, онЪ умЗютъ прекрасно лазить. 

Экземиляры коллекщи: № 211 6 му. 19.УП.88 се. Масловка, (Зм. у.), 213 6 

ау. 2.УШ.88 с. Васищево (Х. у.), 365 5 аа. 20.[У.88 с. Ко- 

тельва, (Ахт. у.), 575 6 а4. 12.У1.89 р. Бабка (Волч. у.), 

651 6 }иу. 28.У1.89 с. Бакировка (Ахт. у.), 652 6 аа. 14. 1194. 
1003 6 а4. 22[У.90 оз. Лимаць (3м. у.), 1052 6 аа. 13.[У.90 

с. Андреевка (Зм. у.), 1054 & а4. 22.1У.90 оз. Лиманъ (3м. у.), 

1167 © му. 10.1Х.90 х. Замуруевъ (Х. у.), 12836 аа. 14.[У.91 

с. Бакпровка, (Ахт. у.), 1284 6 аа. 14. И14., 1285 6 аа. 14. 119., 

1548 6 му. 11.УП.9? д. Литовка, р. Ворскла (Ахт. у.). 

(еп. Стех. 

219. Сгех рга{епз!$, ВесВ$. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1893. Ч. Т, стр. +461, п. 107). 

1773. Карастели (деркачи). ... . Горбачевъ (Описаве м. Хотомли съ 

уБздомъ). 

1827. Стех ртайепз5, Весйз.. .. . Криница (Т), етр. 105. 

1850. „ о 5 ... . С2егпау (У), 5. 625, п. 37; 5. 626, п.26. 

Е ы: ыы. „ Юретаау ТТ $: Боба. 
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1858. Стеф репу, Весйзё.. . . . Чернай (УП), стр. 36, п. 62. 

1888. Деркамь . ЕЕ Колесовь (Х). 

1892. Стез рущептзз, Весйз.. . . . Зарудный (ХПИ), стр. 144, п. 116. 

Коростёль, деркачь, дерачь. 

Криницк!й нашель въ нашей губернш какъ эту птицу, такъ 

и ея яйца (Т). Чернай (ТУ) говорить, что дергачь въ разсмагри- 

ваемой местности очень обыкновенная лЪтняя итица, и что 

ноэтому одно селене даже носить названше „Дергачи“. Чернай 

наблюдаль также, если только тутъ нфть опечатки, очень раннее 

появленте дергача въ нашей мЪстности, именно 17 марта 1847 г. 

(ТУ, Ъ. 626). А. А. Колесовъ замфчалъ появлене первыхъ дер- 

гачей въ окрестностяхь Х. с.-х. фермы въ слБдующие дни (т 

46.): 20.ДУ.85, 22.1У.86, 28.1У.87, 201У.88 (Х), 24.1У.89, 
22.[У.90, 32.1У.91, 26. ЛУ.92, и исчезновен!е ихъ (ш ИН.): 1.УП.87, 

1.УП.88, 22.У1.89, 1.1.90, 23.УТ.91 и 7.УП.92: Н.А. Заруд- 

ный (ХП) считаегь дергача обыкновенною гнфздящеюся (1890 г.) 

птицею долины верхняго теченя р. Орчика въ Валковскомъ уЪздЪ. 

По моимъ наблюден1ямъ, дергачъ, пли коростель, принадлежигъ 

къ числу весьма обыкновенныхъ и многочисленныхь лВтнихъ гнЪз- 

дящихся и иролетныхъ птицъ всей Харьков. губ. М$стообитаня ко- 

ростеля— преимущественно болота съ тальниками п ольхою, поемные 

луга съ густою и высокою травою, затБмъ надлуговыя террасы съ 

разсЪянными по нимъ кустами и бурьянами, п, наконець, огороды 

и заглохиие сады въ долинахъ ручьевъ. Когда на лугахъ трава 

снимается, коростели переселяются въ поля и даже на кустарныя 

опушки и срубы. 

Прилегь коростелей происходить съ начала послЪдней трети 

апрфля, одиночные же зам$чены съ половины этого мЪсяца; за: 

канчивается прилеть и пролетъь нер$дко вь концЪ апрЪля п въ 

первыхъ числахъ мая. (18.ГУ.81, 17.1У.82, 22.ТУ.84, 20—23.[У.85, 

21.1У.86, 18—25.[У.87, 19—24.ГУ.38, 17—28.[У.89,15—20.[У.90, 

22—25.[\.91, 17.[У.99, ...30.1У.93). Во время весенняго пролета, 

попадаются, помимо луговь, еще и на поляхь; летять ночью и въ 

одиночку. 

Усиленный крикъ слышится обыкновенно въ первой половин 

мал, и въ это время начинается постройка гнЪзда. ГнЪздятся 

дергачи почти всегда по сырымъ лугамъ въ густой, сочной травЪ; 

пногда гнЪздятся они п въ ольховыхъ рощахъ. ГнЪздо помфщается 

въ небольшомъ углублен1и почвы и состоить изъ небольшой под- 
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стилки изъ сухихъ стебельковъ травы. ГнЪздо, сохраняемое у меня 

(гн. № 49), имБегъ довольно толстую выстилку изъ сухихъ сте- 

бельковъ и листьевь различныхъь злаковъ, между которыми въ 

основной части гнфзда попадаются отдфльные куски моха (Зрвае- 

пи). Лотокъ выстланъ очень тонкими стебельками злаковъ, и 

края его какъь бы обведены каемкой изъ довольно широкихъЪ 

листьевъ этихь послфднихт растен!й. Приблизительные разм5ры его: 

Лламетръ гн$зда==150. 

Высота 2 Е 

Лламетръ лотка ==115. 

Глубина и. 

Съ начала второй треги мая и до конца 1юня находиль я 

отъ 7 до 11 ненасиженныхъ яйцъ; но очевидно, что полныя не- 

насиженныя кладки бываютъ и раньше. Одна изъ важнФишихъ 

причинъ такой иродолжительности пер1ода несенмя яицъ заклю- 

чается въ гибели кладокъ и выводковъ либо отъ затаптыван1и и 

уничтоженя людьми во время кошен1я луговь и животными, либо 

огь подтопленя. Преобладаюций основной цвЪтъ слабо-блестящей 

скорлупы япць свЪтло-пробковый съ флолетово-сЪрыми основными 

и ржаво-красными новерхностными пятнами; иногда основной фонъ 

бываетъ блфлнЪе и сЁрЪе. Разм$ры яицъ, сохраняемыхъ у меня 

(кл. № 49) и въ университетф: 

Длина —=38 37 1636; 38—38 1136: 136,5. 

Ширина=26 96 127 902 26... 

Дляна —=37 . 36, 36 В Вы 80 88. 

ТИирнна—26:.; 96, 97.126, 25:26. 126: || г 

Вь 1890 году только-что вылупивипеся и покинувиие гнЪз- 

до итенчики попались мнЪ 22.У, а вь 13893 году у одной пары 

птенцы вылупились 19.\; запоздавиие птенцы, недостигиие пол- 

наго роста и съ невиолнз отросшими маховыми, попадались 

мн вь концф августа. Самка высиживаеть и водить пгенцовь 

одна; самцы продолжаютъ кричать иногда до второй половины 

тюля, поэтому весьма возможно, что хотя нЪкоторые нормально 

выводятся у насъ дважды въ лфто. Посл вывода птенцоБъ ко- 

ростели живуть одиноко и нер$дко встр$чаются въ поляхъ и по 

огородамьъ. Пищу дергачей составляютъ преимущественно насф- 

комыя, голые слизняки, а осенью сфмена различныхъ травъ. 



У одного дергача найдена была часть скорлупы яйца какой то 

мелкой пталики; проглотилъь ли дергачъь одну разбитую скорлупу, 

пли воспользовался и содержимымъ яйца? 

Линька стариковъ начинается съ средины или съ конца поля; 

но приходилось находить коростелей, у которыхъ въ конц второй 

трети августа, при старомъ мелкомъ оперени, еще происходила 

усиленная смфна маховыхъ перьевъ. 

Отлеть коростелей бываеть около средины сентября, хотя 

начинается пногда уже въ первыхъ числахь этого мЪсяца и въ 

конц августа. Пролетъ тянется до конца сентября, и нослд- 

не одиночные наблюдаются въ первой трети октября. (12. Х— 

ИХ Ва 51 6х 96 011х571, 5-21.[% 88, 13° 95.1090, 
15—22.1Х.91). На пролетахь коростели появляются въ такихь 

мВетахъ, гдЪ въ течене всего лЪта обыкновенно не встрЪчаются; 

такь, въ это время попадаются они по срубамъ высокихъ водо- 

раздВльныхь лфсовъ и на лЪеныхъ полянахъ, лежащихъ въ боль- 

шомъ отдалени отъ всякихь влажныхъ мЪстЪ. 

Пуховой птенецъ коростеля, въ отличЧе оть пухового птенца 

курочекъ и камышницы, иметь черную окраску съ яснымъ кашиа- 

новымъ оттнкомъ (вмЪсто зеленоватаго или чисто-чернаго); клювъ 

черно-роговой; илюсна и лапки темно-сЪро-мясного цвЪта; ра- 

дужина темно-бурая. 

Экземпляры коллекции: № 122 6 а4. 25.У.88 с. Б.-Даниловка, (Х. у.), 181 6 

а4. 14.У11.38 1514., 204 © му. 97.УП.38 с. Водяное (3м. у.), 

208 6 ]ау. 19.\1Ш.88 х. Очеретгянка, (Х. у.), 216 Ф аа. 27.УП.88 

с. Водяное (3м. у.), 976 6 а4. 5.У.90 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 

1019 © ри. 22...90 х. Замуруевъ {Х.у.), 1137 6 аа. 10.У1Ш.90 

е. Б.-Даниловка (Х. у.), 1168 6 а4. 18.У11.90 И\а. 1172 6 

Лау. 14. Пл14., 1505 6 а4. 10.У.85 с. Тростянець (Ахт. у.; отъ 

г. Нейгебауера), 1680 © аа. 10.У.92 окр. г. Лебедина, 1703, 

1704, 1705 699 10...93 ев. Б.-Даниловка (Х. у.), 1706 Ф му. 

2.Х.93 с. Водяное (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: № © а4. 26.У.34 с. М.-Даниловка (Х.у.), 99 ©Ф аа. 1847 

с. Дергачи (Х. у.), 34 6 аа. 8.[Х.62 с. Черкасское Лозовое (Х.у.). 

еп. сашища. 

220. баЙтша сНогориз (Тлип.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Т, стр. 453, п. 105). 

1773. Курки. (.*........ Горбачевъ (Описае м. Хотомли съ 

уЪздомъ). 



1826. дата сМоториз Т,... . . Криницей (Т), стр. 105. 

1850. .. СШоториз„ ... . Сл2егпау (У), 5. 625, п. 41;5. 626, п.95. 

1853. > сМоториз „ ... 2 Чернай (УП), стр. 37, п. 102. 

1892. и 7 ь„.... Зарудный (ХИ), стр. 144, п. 117. 

Курочка. 

Криннцк!й наблюдалъ зеленоногую камышницу въ нашихъ 

краяхь въ апрЪлЪ (16.1У.26), полЪ и авгуетВ (Т). Чернай говорить 

(1№): „Ош СратКох 4еп сапеп Зоттет Вшоатев Ъеофас еб“, и при- 

водитъ одно наблюдене прилета, именно—16 апрЪля; въ послЪд- 

ней своей замфткЪ объ этой птицЪ (УП) Чернай говорить, что 

камышница появляется съ половины до конца апрЪля. А. А. Ко- 

лесовъ сообщилъ мнф о появленйи ея въ окр. Х. с.-х. ф. (т 15): 

9.1.90, ...28.[У.91 г. и отмЪтилъь ея исчезновене: 12.УГ.89, 

22.1У.90 п 20.УП.91. Н. А. Зарудный (ХИ) считаеть камышницу 

обыкновенною гнфздящеюся птицею (1890 т) долины верхняго 

теченя р. Орчика въ Валковскомъ уЪздЪ. 

По моимъ наблюден1ямъ, зеленоногая камышница— одна изъ 

очень обыкновенныхь нашихъ лЪфтнихь гнфздящихся и дважды 

пролетныхъ птицъ, въ численности только немногимъ уступающая 

слВлующему виду. Обитаеть она главнымъ образомъ по густымъ 

тростникамъ, осокамъ и другимъ болотнымъ травамъ, около большихъ 

болоть съ довольно глубокими водными м$фстами, около озеръ, 

прудовъ и р$чныхь заливовъ, но живетъ и на болотистыхь ка- 

мышистыхъ берегахь степныхь р?Ъчекь. ЗЭЗдЪеь она почти невы- 

лазно живетъ въ самыхъ трущобахъ п, только чувствуя полную 

безопасность, выходить на заросиия кувшинками воды или вы- 

плываеть на болфе широюя, свободныя отъ растительности, вод- 

ныя пространства. Когда подрастаютъь молодыя птицы, удается 

иногда застать врасплохь цЪлую семью, и тогда вев, кто ныряя, 

кто бЪгомъ, спасаются въ заросли. 

Прилетгь однночныхъ или въ небольшомъ числЪ происходить 

въ послвднихь числахъ марта, обыкновенно же въ первой трети 

аир$ля появляются главныя массы; запоздавпия показываются до 

начала послвдней трети апр$ля. (28.11.82, ...10.1У.84, 5.ЛУ.385, 

12.1У.86, 1—12.1У.87, 29.1 —10.[У.88, 27.Ш...89, 20.1— 

9.1У.90, ...25.1У.91,...23.ЛУ.92). На пролет держатся по-одиноч- 

кЬ или очень разсЪянной груипой; летятъь ночью и невысоко; 

днемъ, по крайней мБрЪ н$зкоторыя, путешествуютъ по берегамъ 
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рЬкь и ручьевь, постепенно подвигаясь къ сЪверу и по дорог 

хватая различныхь нас$комыхъ, слизняковъ и личинокъ, НЪеколько 

разъ приходилось наблюдать такихъ путешествующих камыш- 

ниць. Мномя птицы летятъ очень низко. Одинъ взрослый са- 

мецъ, который по какойто причин плохо леталъ, очевидно, путе- 

шествоваль ипЪшкомъ и былъ пойманъ въ самомъ г. ХарьковЪ, 

подъ Харьковскимь мостомъ (23.1У.92). 

Гнфзда располагаются въ малодоступныхь мЪстахь. Един- 

ственное найденное мною, кь сожалЪнио уже покинутое, гнЪздо 

помфщалось на ирнмятой молодой ольховой поросли около неболь- 

шого иня и однимь бокомъ выдвигалось немного надъ водою; 

расположено оно было на высотЪ около 3500 шш. п величина его 

была слБлующая: 

Лламетрь гн$зда=220. 

Высота 90 

Ламетръ лотка =125. 

Глубина, 30. 

Сплетено оно было довольно грубо изъ сухихь широкихъ 

листьевь тростника и высохшихъ стеблей камыша и выложено 

внутри боле тонкими листьями и метелками перваго растения. 

Числа яицъ полной кладки я не знаю, но всгр$чаль выводки, 

состоявипе изь 6—8 птенцовъ. Начало кладки бываеть, повидимому, 

не раньше послфдней треги мая; 18.У1.92 найдено два уже трес- 

нувшихъ яйца, а 20.У[—35 такихъ же яйца и 3 птенчика, плавав- 

шихъ около гнЪзда. Яйца имфють скорлуну почти совемъ матовую 

(или съ ничтожачымь блескомъ), свЪтло-песочнаго цвЪта сл, очень 

небольшим‘ ь числомъ основныхь буровато-сфрыхъ пятенъ; верхн1я 

пятнышки и крапинки темно-красно-бурато цвЪта распредЪлены 

по всему яйцу, но около тупого конца ихъ больше, а также п 

величина ихь значительнЪе. РазмЪрь яиць (кл. № 98): 

Длина 15: №945, 42... 

Ширина=31, 31, 29 

Въ концЪ поня попадались мнЪф’птенцы, у которыхъ еще не 

совсВмъ развиты очины маховыхь перьевъ, и нерЪдко въ начал 

августа старыя итнцы еще водятъ молодыхъ. Крикъ самцовъ, послЪ 

нфкотораго перерыва, когда ихъ слышишь нЪсколько р$же, вновь 

раздается во второй половинЪ поня и въ первой половинЪ 1юля. 
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Самцы кричать не только бЪтая въ заросляхъ, но и летая взадь 

и впередъ по вечерамъ, послЪ наступлен1я темноты, и ночью; 

при этомъ они летаютъ обыкновенно не высоко, иногда же 

приходится слышать ихъ голосъ, раздаюцайся съ довольно зна- 

чительной высоты. 

Линька стариковъ происходить съ начала или съ половины 

тюля, но идеть она медленно, и въ это время камышницы уси- 

ленно скрываются въ недостуиныхъ крЪфияхъ. Въ ковцЪ 1юля 

1889 года попалась мнф одна старая птица въ пер1од$ сильной 

линьки и съ полнымъ отсутстнемъ маховыхъ перьевъ; точно также 

линяюций самець, т.-е. потерявийй сразу всЪ маховыя, убить 

мною 8.11.93 г. 

Пищу этой птицы составляютъ всевозможныя водныя и назем- 

ныя насфкомыя, ихъ личинки и мелк1я мягкотЪлыя. Ловля насЪко- 

мыхъ происходить не только на земл$ и въ вод\Ъ, но и на камыпи- 

нахъ и кустахъ. Одна птица, гоняясь по топкой грязи, ноймала 

какое то пролетавшее крупное двукрылое, сдфлавъ при этом зна- 

чительный прыжокъ вверхъ. 

Отлетъ и пролеть бываеть въ наибольшемъ разгарЪ въ по- 

слЪдней трети сентября, хотя замфтная убыль происходить уже 

въ срединЪ этого мЪсяца; въ концЪ сентября пролетъ уже осла- 

ОБваетъ, и послЪднйя, больше одиночныя камышницы попадаются 

у насъ до конца первой трети октября. (27.1Х.84, 29.1Х.85, 20. 1Х— 

9.Х.86, 29.1Х—9.Х.87, 22.1Х.88, 20.1Х—4.Х.89, 15.[Х—4.Х.90). 

Пуховые птенцы сажно-черные, безъ примфси зеленоватаго 

или буроватаго отт нка. 

Экземпляры коллекщи: № 156 & му. 22]Х.38 оз. Лимачь (3м.` у.), 210 5 

рай. 27.УП.88 с. Водяное (3м. у.), 478 6 а4. 27.1.89 Пла., 

1565, 1566, 1567 рай. 20.У1.92 с. Бакировка (Ахт. у.), 1588 6 

ау. 1.1Х.92 р. Уды (Эм. у.), 1600 5 аа. 20.У1.92 се. Бакиров- 

ка (Ахтг. у.) 

Кол. зоол. музея: № 6 а4. 16.1У.26 окр. г. Харькова, 36 5 аа. У.62 Плесо- 

вый лиманъ (Из. у.), 930 5 ау. УШ.74 с. Водяное. (Эм. у.)}, 

87 ау. нач. УП.86 П5а., 575 му. кон. УШ.87 Иа. 

Чет. РКийса. 

РО. Рийса а{га, Глип. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Т, стр. 449, п. 104). 

1826. Рийса ата Т. ....... Вринищюи (Т), стр. 108. 

1850. 5 м. ры Черная струи 34 
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1850. Кийса ата, Т......... С2егпау (1У), 5. 625 п. 42; 5. 626, п.27. 

1853. - р и. Чернайлоу). стрзи ить, 103: 

1888: Лысуха. чье... = Колесовъ (Х). 

1888. Лыска............ Глушковъ (Охотн.газета), №16,стр.182. 

1392. Рийса ата, Г........ Зарудный (ХП), стр. 144, п. 118. 

Лыска, лысуха. 

Криницк!й наблюдаль лысуху въ Харьковской губерний; 24 

августа 1329 гола убигь имъ молодой самецъ (Г). По Чернаю 

(ПП), лысуха—лЪфтняя птица, прилегающая въ апрЪлЪ (ТУ); далфе 

(УП), онъ указываетъь прилетъ этой птицы съ средины до конца 

апрЪля. А. А. Колесовъь наблюдалъ прилетъ первой лыски въ 

окрестностяхъ Х. с.-х. ф. 22 марта 1888 года (Х). Г. Глушковъ 

замЪтиль пролеть лыски въ окрёестностяхъь с. Коломака, Валков- 

скаго уЪззда, 20.11.87 г. и слышаль ея крикь ночью 25.Ш.89 г. 

Н. А. Зарудный (ХП) называетъь лысуху обыкновенною гнЪздя- 

щеюся (1890 г.) итицею долины верхняго течения р. Орчика въ 

Валковскомъ уБздЪ. 

По моимь наблюденямъ, лысуха принадлежить къ числу 

нашихъ обыкновеннфишихъ гнфздящихся и дважды пролетныхъ 

птицъ. М$стообитан1е ея —большия болота, лиманы, озера, пруды 

и р%чные плесы, заросшие по берегамь густыми 'тростника- 

ми, талами и ольхами. Обыкновенна она у насъ также по коч- 

коватымъ болотамъ и затопленнымъ ольховымъ срубамъ. Вообще, 

предпочитаеть стоячя или медленно текупая воды. Во веЪхъ 

этихъ мЪстахь лыска живетъ скрыто, но все же на глаза попа- 

дается чаще другихъ сородичей; особенно часто замфчается она 

послЪ выхода птенцовъ на воду, когда лыски вообще выбираютъь 

болЪе свободныя оть растительности мЪста водъ. Застигнутыя 

врасплохь, лысухи не только спасаются полу-бЪгомъ, иполу-летомъ, 

волоча по водЪ лапы и съ шумомъ взбивая крыльями воду, но 

умЪВютъ нырнуть, хотя не надолго, даже въ очень мелководныхь 

водовмЪстилищахъ. 

Прилеть лысухь наблюдается съ половины до конца марта, 

главнымъ образомь въ началЪ послфдней трети этого мЪеяца, 

запоздавиия видны въ первой трети апрЪля; ранн1я лыски и въ оди- 

| ночку были замфчены уже въ начал второй трети марта. (14.11.82, 

18.Ш.84, 25.11.85, 28.11.86, 24.Ш.87, 18—25.П1.88, 23.Ш.89, 

12.16.11.90, 17—20...01.91). На пролетахъ попадаются неболь- 
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шими стаями, тянущими невысоко въ рЪчныхъ долинахъ, подъ 

вечеръ или всю ночь; летятъ также парами и одиноко; при этомъ 

часто слышенъ ихъ крикъ. 

Для гнЪздовья избираются тихе, скрытые р$чные или озер- 

ные заливы и заглохше пруды. ГнЪздо лыски располагается у 

насъ чаще всего на плавающей кучЪ тростника или куги и сви- 

вается очень грубо. Часть тнФзда, сохраняемуая у меня, грубо 

сложена изъ прошлогоднихь изломанныхъь стеблей и листьевь 

Ригас ез, Турва, Эе1гриз; при чемъ нЪкоторые тростниковые 

стебли имВють до 8 шш. въ даметрЪ. Внутренность большого, 

трудно изм5риуаго лотка выложена нЪфсколькими широкими листья- 

ми тростника. Другое, цЪлое гнЪздо свито изъ небольшого коли- 

чества вышеупомянутыхь растенй п главнымъ образомъ изъ осоки 

(Сагех) и стрБлолистнака (Заоала). Размфры его (гн. № 80): 

Лламетръ гн$зда==300 

Высота, р == 

Лотокъ очень илосюй. 

Съ начала послфдней трети апрЪля и до начала посл дней 

трети мая попадались мнЪ ненасиженныя кладки, состояшля изъ 

1—9 яицъ; но, судя по тому, что нелетающйе итевцы попадаются 

пногда очень поздно, можно предположить, что н$которыя лыски 

несутся даже въ пон. Почему происходятъ такля разновременныя 

кладки яиць, я въ точности не могу сказать; но полагаю, что лыски 

или выжидають нЪкотораго усыханя водъ и разви1я защититель- 

ной растительности, или ждутъь поднятя температуры воды, или 

же просто потому, что яйца ихъ подвергаются сильному уничто- 

жен!ю со стороны камышевыхъ луней и человЪ ка. Скорлупа яйцъ 

довольно плотная, мелкопористая, но въ свЪжемь состояни безъ 

блеска или съ едва замфтнымъ блескомъ. Основной цвЪтгъ свЪфтло- 

сфро-песочный или грязно-глинистый и вообще подъ цвЪтъ сухого 

тростника и сухихь его листьевъ. Темно-шоколаднныя верхея, 

сЪро-флолетговыя мелкя основныя пятнышки п мелюя ‘точки рас- 

пред$лены по всей поверхности яйца и въ значительномъ коли- 

чествЪ. РазмЪры яицъ, хранящихся у меня, слфдуюцие: 

Ллина —55.0 52, 59, 51; 51... 50 5150: Зе 9 

УШириня==37. 37,; 37.5 ЭГ 36. 94, 95 9536. 134 

Дина 52152 52.5 5151, 50153554 

Ширина=37 -37 37,36 36. ЭТ, 35:36 31 



Летаюшле итенцы попадаются съ конца второй трети 1юня. 

Линька старыхъ самцовъ происходить съ средины 1юля; при этомъ 

они сразу теряють всЪ маховыя, такъ что становятся совершенно 

неспособными къ полету. Пищу лысухи составляютъ всевозможныя 

насЪкомыя и слизняки, а поздней осенью онЪ питается, повиди- 

мому, и растительною нищею, такъ какъ въ желудкахъ найдены 

остатки зеленыхь водорослей, ряски и сЪмена. 

Отлеть происходить исподволь съ средины сентября; въ 

конц сентября бываегь напбольший пролетъ, и посл$дьтя попа- 

даются до половины октября, изр$дка до конца этого мъЪсяца. 

Въ засушливую осень всв лысухи перебираютея къ большимъ 

водовмВстилищамъ, и эти перекочевки происходятъь часто, какъ 

только птенцы и вылинявиия ‘взрослыя итицы становятся способ- 

ными къ полету. ПослЪдняя лыска замфчена 28.Х.532 г. (28.Х.82, 

15.Х— 15.Х.86, 29.][Х —9.Х.87, 29.1Х.89, 13 Х — 10...90). 

Осеннй пролетъ, сравнительно съ весеннимъ, не великъ, поэтому 

не поручусь, что н$зкогорыя одиночныя не ускользали отъ наб- 

людей, и, быть можетъ, пролеть тянется нЪсколько долЪе, 

чВмъ у меня указано. 

Экземиляры коллекщи: № 602 Ф му. 23.УП.89 оз. Лиманъ (3м. у.), 612 5 
аа. 22.УП.89 Ила., 1202 5 аа. 17.11.90 Ила., 1608 6 аа. 8.1У.92 

окр. г. Лебедина. 

Кол. зоол. музея: № 37 6 а4. У.62 Плесовый лиманъ (Из. °у.), 22 & ад. 

ТУ.36 окр. г. Харькова. 

Кат. ЧВОШАа. 

Сет. Стиз. 

222. бгиз соттип$, Весрз6. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1895. Ч. Г, стр. 416, п. 998). 

*1767. Журавли... ......... Горленской (Хроногеограф. описале 

г. Харькова). 

1767. > еее: з Чернякъ (Географ. описаве м. Липецъ 

съ приписными мЪстами). 
1768. 5 (г: . Ковадевекай (Географ. описае м. Оль- 

шаной съ комиссарствомъ). 
1768. з (сосет: Бфляевъ (Географ. описаше м. Валокъ 

съ приписными жительствами } 
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1769. Журовли. .......... Львовъ (Географ. описаше г. Ахтырки 

есь уБздомъ). 

1769. Журивли. .......... Вучериновъ (Географ. описаше г. Сумъ 

съ уфздомъ). 

1769. , ес . Бавыкинъ (Географ. описаше г. Изюма 

съ уБздомъ). 

1778. Журавль........... Горбачевъ (Описан1е м. Хотомли съ 

уфзломь). 
1839. Журавли........... Шассекъ (Очеркъ Харьк. губ.), Х.Г.В., 

ч. неоф., № 25, стр. 161. 

1850. Стиз сттегеа. ........ Чернай (Ш), стр. 34, п. 36. 

1850: =. > Вес. ..... С2егпау (У), 5. 624, п. 38; $. 626; п. 17. 

1851. Журавли........... Гавриловъ (Сельская л$топись), № 81. 

1852. @тиз стегеа......... Олегпах (УТ, 8. 552, 553; 3.559, п. 41. 

1853: й Вей. ..... Чернай (УП), стр. 34, п. 15. 

18662 Бурова ен р (2), ету. 0: 

1888. а се болесовъ о) 

1888. о ие с Фаушковъ (Охотн. газета), № 16, етр. 

182; № 14, етр. 162. $ 
1889. 5 ее с ее Плущковь 1019.16; стр 93 

1892. Стиз сотатиляз, Веер... . . Зарудный (ХИ), стр. 144, п. 119. 

„Куравель. 

Вс прежне наблюдатели свидфтельствують объ обыкновен- 

ности журавлей въ Харьковской губ. въ прошломъ и въ начал 

настоящаго столЪтя. Въ 1773 году „Семенъ Горбачевъь п Якофъ 

Сысоевъ“ считаютъ журавлей степными › игицами теперешняго 

Волчанскаго уфзда. По Чернаю (ПШ), сВрый журавль—наша лЪ1- 

няя птица, прилетающая (ор. с., стр. 36) между 23 и 30 марта 

и возвращающаяся между 15 сентября и 13 октября; далфе (ТУ): 

„136 аасв пп Эпие\узсвеп Кге1зе апиаиеНепт, \\0 ег п156еб, з0 шее 

\уе 6 уот Козег Сато]зеВа“; прилегь журавля Чернаемъ отм - 

чень (ор. с., №. 626): 23 марта 1846 г. и отлетъ—18 октября 

1845 г., 25 сентября 1847 г. и 15 сентября 1848 г. Священникъ 

Ипи. Гавриловъ наблюдалъ въ с. КолядовкВ (Староб. у.) прилеть 

журавлей 8 марта и ихь отлеть—15 октября 1851 года. ДалЪе 

(УП, Чернай указываетъ прилетъ журавлей съ половины марта и 

отлетъ въ сентябрЪ; въ таблицф прилета и отлета (ор. с., 9. 559) 

онъ указываетъ сл$дующя числа прилета и отлета журавлей: 8 

апрФля 1850, 23 марта 1847, 16 марта 1851, 13 октября 1845, 

25 сентября 1847 и 14 сентября 1851 г.; далБе (УП), Чернай 

считаеть сБраго журавля частью пролетною, частью гнЪздящеюся 



ое 

птицею Харьковской губерни, показывающеюся (1Х) между 16 и 

50 марта и возвращающеюся послЪ 15 сентября до 13 октября. 

А. А. Колесовь наблюдаль пролеть журавлей около Харьков- 

скаго земледфльческаго училища: 3.[У.$38 (Х), 6.ГУ.91 и осенью 

(№ 1166.): 6.Х.38, 17.[Х.89, 15.[Х.91 и 13.1Х.92 г. Г. Глушковъ 

наблюдаль пролетъ журавлей въ окр. с. Коломака, Валк. у., 

19.11.87, 17.11.88 и сь 10 по 23.1.89 года. Н. А. Зарудный 

(ХП) считаетъ журавля обыкновенною гнЪздящеюся (1890) итицею 

долины верхняго теченя р. Орчика въ Валковскомъ уфздъЪ. 

По моимъ наблюдетямъ, сЪзрый журавль въ подходящихъ 

мфотахь довольно обыкновенная лЪтняя гнЪздящаяся и дважды 

пролетная птица Харьковской губерн; но нигдф не встрЪчает- 

ся онъ у насъ на гнфздовьЪ въ большомъ числ; обыкновенно въ 

какомъ-либо мет, преимущественно въ западной половинЪ гу- 

бернш и по долинф р. Донца, пары держатся очень далеко другъ 

оть друга, и только въ очень благопрлятныхь мЪстахъ можно 

найти двЪ-три пары журавлей, гнфздящихся въ сравнительно не- 

большомъ разстояни одна отъ другой; другое дЪло во время 

перелетовъ или послЪ вывода итенцовъ. МЪстообитане журавля 

составляютъ болота, болотистые ‘луга и еще, какъ м$ста корме- 

жекъ, засБянныя поля и ближайпия къ нимъ степи. 

Прилеть журавля въ напбольшемъ числЪ происходить въ 

послЪдней трети марта; небольния стаи появляются около средины 

этого мЪсяца, первыя же передовыя грунпы показываются съ на- 

чала марта; запоздавиия стайки пролетаютъ иногда въ первой трети” 

апр$ля. (17.11.82, 24.11.84, 19.01.85, 8—22.11.86, 4—30.Ш. 

$7, 12—25.Ш.88, 11—81.Ш.89, 5—22.Ш.90, 17—26.1.6.ТУ.91, 

...6 ЛУ.93). На весеннемъ пролетЪ ветр$чаются стайками отъ 10, 15 

до 45 штукъ и летятъ на большой высотЪ клиномъ, держась прямого 

направлен1я, но сворачивають въ сторону, если завидятъ большое 

озеро, болото и т. д., кружатся на нфкоторой высотЪ надъ нимъ 

и летятъ далЪе; летятъ въ различное время дня, а также и ночью, 

какъ это указываеть ихъ курлыканье. Нер$дко приходится наблю- 

даль весною возвращалюнияся назадъ стайки журавлей; такъ это было, 

наприм. 1.ГУ.93 г.; при этомъ держатся они обыкновенно того же 

направлен1я, которому слЪдуютъ и осенью, т.-е. 5\. 

Для гнЪздовья выбираются по возможности самыя недоступныя 

м$ета среди большихъ п невысыхающихъ бологь, старицъ и травяни- 

стыхъ лимановъ, хотя я знаю случай гнфздованя пары журавлей 

Н. Сомов. Орнит. фауна Х. г. 54 
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ни на небольшомь болот. Почти во всЪхъ случаяхъ, когда мнЪ 

удавалось найти гнфздовье журавля, болота, въ которыхъ оно 

было расположено, находились недалеко отъ ольховыхь рощъ 

и лЬсовъ. Въ степяхъь у нась журавли теперь не гнЪздятся; 

то же можно сказать и относительно полей. ГнЪздятся также 

журавли по мокрымъ ольховымь срубамъ съ густою болотною рас- 

тительностью. Такя гнфздовья у насъ служатъь журавлю много 

лфтъ сряду, и я знаю таюя, которыя, несмотря на то, что у жу- 

равлей нЪсколько разъ забирали итенцовъ, все-таки, занимаются 

ими въ течене многихъ лЪть. ГнЪздо— куча, хворостинъ, тростника 

и другихъ болотныхъ растенй, располагается на старой кочкз 

или на какомъ-либо другомъ болЪе сухомъ мВетЪ, но окружено 

водою или трясиною; иногда гнЪздо представляетьъ просто углуб- 

лен!е въ кочкВ, выложенное травою. Въ кладкЪ въ конц апрЪля 

или въ началЪ мая бываеть у насъ всегда 2 яйца. Яйца имЪють 

уллиненную форму съ вздутымъ, закругленнымъ тупымъ полюсомь 

и заостреннымъ другимъ. Скорлупа ихъ плотная, мелкозернистая 

съ слабымъ блескомъ, оливково-красноватаго цв$та съ растуше- 

ванными, нЪсколько болЪе темными сЪровато-ржавыми и буровато- 

красными пятнами и пятнышками, разбросанными ио всему яйцу. 

Размфръ двухъ яицъ, найденныхъ 25.[У.37 г. въ ЭЗмевекомъ 

УЪфздЪ (кл. № 90), слБдуюнце: 101ж%60,„, 100Ж59,;. Въ конц 1юня 

и вь начал поля встрФчаль я летающихъ птенцовъ. Послф вы- 

лета птенцовъ семьи бродятъ по окрестнымъ лугамъ и болотамъ, 

гдЪ ловять лятушекъ и вообще всякихь мелкихъ позвоночныхъ, пона- 

дающихся имъ; Вдятъ разныхъ мягкотфлыхъ и насЪкомыхъ; летаютъ 

на овсяныя и пшеничныя поля, а нослЪ снятия овса переселяются 

на гречиху и особливо лакомы до гороха; по пескамъ и полямъ 

ловять кобылокъ; охотники они также полакомиться птичьими 

яйцами; Фдятъь также листочки и нЪжные корешки разныхь травь. 

Кь началу августа нЪсколько семей соединяются и стаями раз- 

ной величины бродятъ всюду; часто въ это время значительныя 

стаи подаются къ сЪверу (ММЕ) и летять какъ весною. КромЪ 

высиживающихъь журавлей, у нась вогрЪчаются, повидимому, хо- 

лостыя птицы, которыя держатся небольшими групиами (6—8) и 

все лБто ведутъ бродяч образъ жизни. 

Линька наступаеть въ 1юн%; въ началЪ или въ срединЪ юля 

у самцовъ часто уже смБнены всЪ маховыя и рулевыя, а также 

п часть мелкаго оперевя. 



Отлетъ, или лучше исчезновеме изъ ближайшихь окрестно- 

стей гнфэздовья, происходить съ полованы августа; пролеть же 

зам чается съ первыхъ чиселъ сентября и до конца этого м$ся- 

ца; въ первой половин% октября попадаются изр%дка запоздавиия 

стайки. (28.1Х.81, 19.[Х—3.Х.82, 6—13.1Х.84, 8—20.1х—8.Х. 

96, 5—20.1Х.87,...6.Х.38. 16-11. 1... 1189, 5-=8:.4Х:90;,3—15 

]Х.91, 13—20.1Х.92, 13.Х...9"3). На осеннихь перелетахь жу- 

равли держатся почти такъ же, какъ и на весеннихь, только 

видны они какъ будто въ меньшемъ количеств, и стаи вообще 

не такъ велики; а именно, мнЪф попадались стайки оть 7 до 31 

штуки. Въ это время журавли чаще кружать, летятъ, повидимому, 

больше днемъ и вообще не такъ сифшать, какъ весною. 

Экземиляры коллекщи: № 1233 6 а4. 11.УП.90 с. Муратово (Староб. у.), 

1234 Ф а4. 4. Ш., 1493 6 аа. 15.У1.35 с. Тростянецъ (Ахт. у.; 
отъ г. Нейгебауера). 

Кол. зоол. музея: № 2 6 аа. 1У.86 окр. г. Ахтырки. 

223. бгиз мгдо (Тлпп.). 

(М. А. Мевзбиръ. „Птицы Росси“. 1895. Ч. [, стр. 411, п. 97). 

1850. ати де. - а Чернай (ИТ), стр.. 36. 

ПЕ. с’ ПО ааа в ов о О В 

ОЗ 82:0 Е а ав иЧернаи (у) стрези т. 13070849, п: 7. 

1866. „ ь о. а о (ТХ), стр. 6. 

Какъ только-что указано, Горбачевь въ 17735 году, описывая 

Волчанск у$здъ, упоминаеть въ числЪ степныхъ птицъ, подоб- 

ныхъ дрофЪ и стрепету, также журавля. Не относится ли это 

указане, хотя отчасти, къ разсматриваемому здесь стенному жу- 

равлю? Криницюй не нашелъ малаго журавля въ предЪлахъ Харь- 

ковской губерни. Чернай (Ш, ТУ) полагаеть, что этоть журавль 

посБщаетъ насъ случайно; далЪе (УП), говоритъ: „изрЪдка иопа- 

дается въ степныхъ мЪетахъ нашихъ губерний“ и, наконець (1Х), 

замфчаеть, что малый журавль посфщаеть Харьковскую губернию: 

„случайно или вслфдетв1е особыхъ обстоятельствъ“. 

Что касается моихъ наблюденй и свфдЪнш, то они позво- 

ляютъ причиелить этого журавля къ очень р%дкимъ, случайно 

залетнымъ и еще недавно случайно гнфздившимся птицамъ Харьков- 

ской губерни. Вывожу это изъ двухъ случаевъ его несомн%ннаго на- 

хожден!я у насъ, а именно: въ началЪ сентября 1885 года пойманъ 

84* 



въ с. Малой ДаниловкЪ (Х. у.) покойнымъ лаборантомъ, А. В. 

Высоцкимъ, одинъ взрослый самець малаго журавля, отд ливпийся 

оть небольшой стайки пролетавшихъ журавлей, но какого вида, — 

осталось для меня неизвЪетнымъ. Шлица эта жила н%Ъкоторое 

время въ университетской лаборатор1и и зат$мъ у меня до зимы 

“*/.. г. Къ сожалфнио, велЬдстве моего выфзда я на время пе- 

редалъ его одному знакомому, у котораго онъ былъ задавленъ 

лошадью, и шкура его не была сохранена. Журавль этоть на- 

столько былъ ко мнЪ привязанъ, что ходиль со мною на охоту 

и ничуть не боялся выстрфловъ; отставъ немного, онъ крупной 

рысью или летя старался догнать’ меня. Другой случай пред- 

ставился мнЪ самому; 1.У.89 года замфтиль я 7 журавлей 

этого вида въ окрестностяхь г. Харькова. Въ моей коллекщи 

есть яйцо этого журавля, добытое, какъ передано мнЪ лицомъ, 

доставившимъ его, въ южной части СОтаробЪльскаго уЪзда, но, 

къ сожалЬ ню, ни числа, ни мфсяца, ни даже года (до 1880) на- 

холки его я не знаю, равно какъ не знаю точно и м$ета, гдЪ 

оно было найдено. Форма и окраска этого яйца такая же, какъ 

у яйца обыкновеннаго журавля, но нЪеколько свЪтлфе и краснзе. 

Размфры его (кл. № 78): 84Ж53,,. 

Въ 13892 г. узналь я отъ крестьянина д. Очеретино (Изюм. у.), 

Лломида Винника, что лётъ 15 тому назадъ въ окрестныхъ 

степяхъ гнЪздилась одна пара красавокь въ заросляхь дикаго 

вишняка (Ргипаз сВатаесегазиз), а весной онъ замфчалъ по нЪ- 
сколько этихъ журавлей. Величину и наружность ихъ онъ опре- 

дЪлялъ: „съ индюшку, но выше на ногахъ, шея и носъ длиннЪе, 

голова въ перьяхъ, цвФть сЪрый“. 

Мой плЪнный начиналъ линять въ конц» мая или въ начал 1юня. 

бгиз 1еисодегапиз, РаП. 

(М. А. Мензбирь. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Г, стр. 422, п. 99). 

1886. Ятиз 1еисодегатиз, РаЙ. ..... Чернай (ТХ), стр. 6. 

Во второй своей замфткЪ о птицахъ Харьковской губ. и при- 

лежащихъ месть (ТУ, 5. 624, п. 27 & 6. 627, п. 9) Чернай го- 

ворить, что О$лый журавль былъ наблюдаемъ на пролетЪ, но гдЪ 

именно— не указываетъ; загБмъ (УП, стр. 33, п. 10 и етр. 42, 

п. 6), онъ говорить, что бЪлый журавль ветр$чается иногда въ 
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Екатеринославской губернши и принадлежитъь стеинымъ мЪстамъ. 

Все, что до сихь поръ сказано, относится къ Екатеринославской 

губернш '). Кь одной же Харьковской губернш относится только 

послвднее указане Черная (1Х); здЪсь говоритея о поеБщени 

насъ бЪлымъ журавлемъ случайно или вел дстве особыхъ обстоя- 

тельствъ. Въ своей „Естест. истор. губ. Юевск. учебн. окр.“ 

(Выцускъ ТУ, стр. 89) Кесслерь помфстиль примфчанше слЪдую- 

щаго содержаня: „Очень вЪфроятно, что журавль бЪлый, @гиз 

1епсосегапи$, Ра|., также встрЪчаетея иногда въ нашихь губер- 

няхъ, ибо попадается на перелет въ смежныхь губершяхъ, 

Харьковской и Екатеринославской; но положительныхь извЪст!й 

объ этомь пока не имЪется“. (Примфчане это основано на рабо- 

т Черная: Фауна Харьков. губ. и т. д., УП, стр. 36). 

Стерхъ впервые приводится въ числ итицъ малороссйской 

фауны проф. Нордманомъ, очевидно, ошибочно указывающимъ его 

ежегодный весеный пролеть въ Екатеринославской губ.; Чернай 

переносить это показане на Харьковскую губернию. 

МнЪ лично бЪлый журавль, или стерхъ, еще ни разу не по- 

падался, и свЪдй о немъ я не имфю вовсе. Полагаю поэтому, 

въ виду неопредЪленности и бездоказательности сообщеня Чер- 

ная, не вносить эту птицу въ число достов$рно залетныхъ пРицъ 

Харьковской губернш, хотя и не вижу ничего невозможнаго въ 

случайномъ залетЪ стерха въ наши края. 

) Ср. Хогатала „Кате Ропйдце*, р. 266. 
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Кат. ОТШЖ. 
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224. 0415$ фагда, Глип. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1898. Ч. Т, стр. 441, п. 103). 

1767. Дрохеш .. 

1768. Дрофы 

1769. › 

1769. „ 

1769. Дрофи 

1778. Дрофы 

ПН 

1802. „ 

1839. Дрохва (самка), зирячамь (самец) 

1840. Ойз ютаа Г. . 

1850. „ Е але 

п И 
1859 > : 
п 

1889. Дрофы 

1889. 

1892. 

г. о 
Оиз Затаа, Т.. . 

Горленской (Хронотеограф. описане 

г. Харькова). 

Ковалевскай (Географ. описае м. Оль- 

шаной съ комиссарствомъ). 

Львовъ (Географ. описане г. Ахтыр- 

ки сь уфздомъ). 

Кучериновъ (Географ. описале г.Сумъ 

съ уБздомъ). 

Бавыкинъ (Географ. описане г. Изюма 

съ у$здомъ). 

Лесевицюй (Описаве г. Мерефы). 

Горбачевъ (Описане м. Хотомли съ 

уБздомъ). 

Загоровски (Описане Слободской 
Украинской губернии), Харьковсюй 

Сборникь 1889 г., стр. 77. 

Пассекъ (Очеркъ Харьк. губ.), Х.Г.В.., 

ч. неофиц, № 25, стр. 161. 

Калиниченко (1), стр. 89. 

Чернай (ПШ), стр. 34. 

Слегпау (ТУ), 5. 622, п. 1; 5. 626, п. 1. 

‚ (У), 5. 552, 558; 559, п. 34. 
Чернай (УП), стр. 32, п. 18; стр. 36, 

п. 40; стр. 42, п. 14. 

Хорватъ (Охотн. газета), стр. 47. 
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Дрова, дрохвичь, дудакъ. 

ВеЪ наблюдатели прошлаго столЪ'йя, а также Загоровеюй и 

Пассекъ, говорятъ о многочисленности дрофъ въ Харьковской губ. 

Калиниченко отмфтилъ дрофу въ систематическомъ каталог$ (1). 

Чернай считаеть ее (ПЛ) очень обыкновенною лЪтнею птицею, 

прилегающею (ТУ) въ мартВ и покодающею насъь въ ноябрь (ТУ 

& УГ); въ „Фаунз“ (УП) Чернай замфчаеть, что дрофа у насъ 

не зимуетгъ; далБе (ор. с., стр. 86) упоминаеть о прилет дрофы 

до половины апрЗля и указываеть на преимущественное ея на- 

хождене въ степи. Г. Хорвать замчаеть, что осенью 1888 года въ 

окрестностяхъ г. Халькова было, по обыкновению, не много дрофъ. 

Г. Глушковъ наблюдалъ пролеть дрофъ 17.11.88 и видЪль ихъ въ 

большомъ числ въ с. КоломакЪ, Валковскаго уЪзда, 23 марта 1889 

года; Н. А. Зарудный (ХИ) считаеть дрофу очень часто встр чаю- 

щеюся птицею (1890), гнЪздящеюся въ степяхъ, прилегающихъ къ 

долинз р. Орчика (Валков. у.). А. А. Колесовь наблюлаль про- 

легь дрофъ въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф. (ш 16.) 10.Ш.91 года. 

По моимъ наблюдемямъ, дрофа принадлежить къ числу очень 

обыкновенныхь нашихъ гнфздующихь и пролегныхъ итицъ; рЪже 

является она у нась въ качеств зимующей; напболЪе часто 

встр чается она въ степныхъ частяхъ уБздовь; весною же и осенью 

попадается всюду. МъЪстопребыване дроф’ь съ весны, по при- 

легБ, служать поля, степи, выгоны и даже больния проЪзяая до- 

роги. Въ засуху встрЪчаетея по лугамъ. 

Прилегъь дрофъ начинается съ первыхъ дней марта, иногда и 

раньше, но въ это время показываются, повидимому, тЪ, когорыя 

зимовали гдЪ-лабо недалеко. (18.1.$0, 28.11.82, 8.11.84, 7.Ш. 

85, ...25.1.86, 8.1.87, 12.88, 5—13.11.90, 10.11.91). На 

пролет (кочевкЪ) держатся небольшимн группами, парами и оди- 

ноко:; летять днемъь и невысоко. 

Ко времени размноженя, т.-е. къ половинЪ аирфля, а 10 и 

съ конца марта, конечно также въ зависимости оть хода весны, 

происходятъ бой самцовъ, и дрофы разбиваются на очень далеко 

живущтя другь отъ друга пары. МЪстомь гнфздованя служатъ по 

большей части засЗянныя поля, преимущественно ржаныя, а тамъ, 

гд$ есть цфлинныя степи, дрофа гнЪздатся около склоновъ балокъ 

п кустовъ. Поэтому на гнздовьЪ дрофы у нась чаще встр чаются 

въ южной и восточной частяхъ губернш. ГнЪздо дрофы предетав- 



ляетъ иростую ямку съ примятой травой или безъ нея. Ненасижен- 

ныя яйца, въ числ двухъ и р%же трехъ, попадаются съ средины 

апрЪля и до начала Поня, обыкновенно въ первой половинЪ мая. 

Поздняя кладка, на которую указываетъь Н. А. Зарудвый (ХП) 

предетавляеть у насъ, всл$детв1е уничтожен1я пастухами первыхь 

кладокъ дрофы, вообще довольно обыкновенное явлен!е; вотъ что 

онъ пишетъ: въ окрестныхъ стеняхъ долины р. Орчика „она гнЪз- 

дится большею частью по распаханнымъ полямъ, такъ какъ цфлинъ 

почти не имЪется. 24.УТ при уборк$ ржи вайдено было ги$здо 

дрофы, заключавшее два не особенно сильно насиженныхъ яйца. 

Эта находка тЬмь болфе интересна, что къ указанному времени 

дрофята достигають уже обыкновенно роста довольно крупныхъ 

цыплять“. Форма яицъ бываеть то боле шарообразная, то удли- 

ненно-эллиптическая, 10 съ сильно закругленными, то съ пр1острен- 

ными полюсами. Фонъ оливково-сфрый, оливково-зеленый, олив- 

ково-бурый, болБе травяно-зеленый и буровато-сфрый. Пятенъ 

болЪе темнаго цвЪта, оливковаго или рыжеватаго тона, бываеть 

то больше, то меньше; пногда они бываютъ почти незамЪтны. 

Размфры яиць моей коллекщи (кл. № 13) слБлующе: 

Длина ЕТ. 973. МО, 80880 Пи 005 ПО 835 о : З ’ 5) ) 4 

Ширина=60., 57 з 2 

Въ первыхь числахъ 1юня изр$дка нопадались мнЪ довольно 

больше птенцы въ пуху, вылупляются же они обыкновенно въ 

начал поня. 

Пищу дрофы составляютъ сЪмена различныхъ злаковъ, листья 

степныхъ кустарниковь и травъ. Во множеств уничтожаетгь она 

всевозможныхь кузнечиковъ и другихь насЪкомых®ъ. Попадались 

отьБвииеся самцы до 15 Ком. вЪеу, но говорятъ, что ветрЪ- 

чаются и боле тяжелые дрофичи. ЁКь осени собираются значи- 

тельныя стаи, но мнЪ не приходилось видфть у нась такихъ гро- 

мадныхь стай, какъ въ Екатеринославской губ. Н. А. Зарудный 

наблюдаль (ХП) въ различныя числа юня м$сяца около с. Гря- 

кова (Валк. у.) старыхъ дрофичей стаями, штукъ до 25 въ каж- 

дой. Такя стайки самцовъ образуются постепенно въ то время, 

какъ самки начнутъь высиживан!е. Съ половины августа самки съ 

птенцами присоединяются къ самцамъ и скитаются вмфстЪ. По- 

падаются также и совершенно одиноке старые самцы. Линяюня 

взрослыя итицы встр$чались мнЪ съ половины 1юля. 



Въ благопрятныя зимы мног!я дрофы остаются у насъ зимо- 

вать, но въ этомъ случаЪ замфтны онЪ болЪе въ южныхъ частяхъ 

губернш. Въ суровыя многоснЪжныя зимы “"/з и *\/. гг. дрофы 

насъ совершенно покидали. Кочевки, слагаюцияся въ неправиль- 

ный пролеть, наблюдаются рЪдко съ начала, чаще съ средины 

и съ конца октября и въ ноябрЪ. (20.Х1.32, 13.Х1.84, 12.Х—8.ХГ. 

87, 10.Х1.3$8, 2.Х.90). Особенно много зимующихъ дрофъ наблюдаль 

я въ декабрЬ, лнварЪ и февралЪ %/.. г. въ Валковскомъ уЪздЪ. 

Прим Бчанте 1. Въ Купянскомъ уфздЪ, по сообщенямъ, нЪ- 

которые любители итиць занимаются прирученемъ молодыхъ дрофъ 

и содержанемъ ихъ на птичьемь двор. Многимь, между про- 

чниъ и г. Воскобойникову, это удалось. Крестьяне, кромЪ того, 

иногда выкармливаютъ молодыхъ дрофъ, служащих зат5мь при- 

манкою при охотВ на этихь птицъ. 

Прим чанте 2. Профессорь Г. И. Морозовъ сообщиль мнЪ, 

что помбщикъь Змевскаго уЪзда, г. Лесевицей, убилъ 26.УП.91 г. 

дрофу, въ желудкЪ которой оказалось два кремневыхь наконеч- 

ника оть стрЪлъ палеолитической фазы. 

Экземиляръ коллекцш: № 1090 Ф аа. 26.УПТ.90 с. Рогань (Харьк. у.). 

Кол. зоол. музея: № © а4. 1840 окр. г. Харькова. 

225. 04$ Чегах, лип. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. 1, стр. 484, п. 102). 

1767. Стрепеты.......... Горленекой (Хроногеограф. описаше 
г. Харькова). 

1768. Хохотвы .......... Ковалевский (Географ. описане м. Оль- 

` шаной съ комиссарствомъ). 
1769. Стрепеты.......... Львовъ (Географ. описане г. Ахтыр- 

ки съ уфздомъ). 

1769. Стрепетки ......... Бавыкинъ (Географ. описаве г. Изю- 

ма, съ уфздомъ). 

1778. Стрепеты.......... Шесевицкт (Описане г. Мерефы). 

1773. Стрепетнь, хохотвы. . . . . Горбачевъ (Описан1е м. Хотомли съ 

уЪздомъ). 
1826. ОН; детах, Тат. ...... Криницеш (Г), стр. 89. 

1839. Отрепеть, хохитва .... . Пассекъ(Очеркъ Харьков.губ.),Х.Г.В. 

№ 25, стр. 161. 

1850. Онздетах с... Чернай (Ш), стр. 34. 

1850- „ Лета Тлт. ..... . Слегоау! (У), 9. 625, п. 2; 5. 626; п. 2. 

1852. „ ЧЦетах ы (У 3. 5521558, 559. п. 35. 

1853. „ ы о... Чернаи(уУТТ), стр.37, 1.101 ‚стр. 42, 1:15: 
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1889. Стрепет.......... Хорватъ (Охотн. газета), стр. 47. 

1892. Онзетах, (. -.......Зарудный (ХП), стр. 144, п. 121. 

Хохитва, стрепеть, дристунь. 

ВсЪ наблюдатели прошлаго столЪмя и Паесекъ говорятъ объ 

обыкновенности стрепета въ Харьковской губернш. Криницкимъ 

(Г) и Чернаемъ (Ш) стрепеть найденъ въ Харьковской губерни; 

послЪдн считаеть стрепета нашею л$тнею итицею и отмЪчаеть 

прилетъ его (УГ) въ апрЪлЪ и отлеть 25 сентября 1851 года; въ 

„ФаунЪ“ (УП) прибавляеть: „въ 1351 году были около Харькова 

очень многочисленны, равно какъ и около ева въ томъ же году, 

по свил’Бтельству Кесслера“; наконецъ (ор. с., стр. 42), Чернай 

прибавляетъ, что стрепегь свойственъ степнымъ мфетамъ. Голя- 

ховеюй (1859, Х. Г. В., № 14), со словъ Черная, причисляеть 

стрепета къ обыкновеннымъ птицамъ Харьковской губ. Г. Хорватъ 

замЪчаеть, что осенью 1888 года стрецетовь въ окрестностяхь 

г. Харькова было по прежнему не много. Н. А. Зарудный (ХП) 

считаеть стрепета р$дкою гнфздящеюся (1890 г.) птицею степей, 

прилегающихь къ долинЪ верхняго теченя р. Орчика въ Валков- 

скомъ уЪзздЪ. 

По мопиъ наблюденямъ, стреиегь не рЪдкая гнфздующая 

птица всей восточной половины Харьковской губернш, начиная 

оть р. Оскола, и южной—отъь р. Донца, п болфе р$дкая гн%здя- 

щаяся на западъ и сЪверо-западъь отъ послФдней р%Ъки; но нигдЪ 

не встрЪчается онъ у нась во время размноженля въ значитель- 

номъ числЪ. Боле обыкновенна эта итица у насъ въ качествЪ 

осенней пролегной; весной мн удалось наблюдать ее всего 3 ра- 

за, вфроятно, только потому, что мнЪ не пришлось побывать въ 

это время въ тБхь м$Ъетахь, гдЪ она чаще всего попадается; не- 

большия стаи и пары ихъ видЪфль я на перелет 12.ТУ.87, 10.1ТУ. 

$8 и 8.[У.92. Птицы летЪли нетЪено и держались невысоко. 

Любимое мЪстообитане стрепета—настоящая степи съ густою 

высокою травою, затЪмь ковыльныя степи и участки ея сь Ашуса]аз 

папа, Ргапаз сПпашаесегазиз и Сагасапа Ищбезсетз. Тавя мФета 

стренегы находятъ на земляхъ государственнаго коннозаводства, въ 

СтаробЪльскомъ уЪздЪ, частью въ Купянскомъ, Волчанскомъ, Изюм- 

скомъ и Эмевскомь уу. За неимБемъ дЪвственныхъ степей пли, 

по крайней мЪрЪ, старыхь перелоговъ, стрепеты надерживаются 

степныхъ бурьяновъ и обработанныхъ полей, по возможности уда- 

ПОРОЧАЩИХ ИРЧНЕНИЕАРЧННРЧЕЧУ ЗСЗ Ре 



ленныхъ оть жилищь. Въ засушливые годы и во время переле- 

товъ нер$дко можно встрЪтить стайки этихъ итиць по обшир- 

нымъ суходоламъ и по лугамь. 

Для гн$здовья избираются ковыльныя, преимущественно слег- 

ка волнистыял, степи, перелоги, рЪже воздЪланныя поля и еще 

рЪже обширные луга. Гн$здованье на лугу’ было наблюдаемо въ 

Купянскомь уЪздЬ. Въ стеняхъ они гн$фздятея пли около пока- 

тостей, ведущихъ въ балки, или въ кустарныхъ островкахъ дерезы, 

бобовника и дикой вишни. ГнЪздо представляеть плоскую ямочку, 

хорошо скрытую окружающею растительностью. Время кладкиЫ— 

первая половина мая; но, велБдетне разоренля пастухами, яйца 

можно найти и въ 1юнЪ. Число япцъ, повидимому, 3—4. ЦвЪть 

ихъ 10 боле темный оливково-зеленый, то болЪе оливково-бурый 

съ большимъ пли меньшимъь числомъ боле темныхъ, чЪмъ фонъ, 

пятенъ; на нфкогорыхъ яйцахь пятенъ совсфмъ нЪть. РазмБры 

яищь моей коллекши и университетской слБдующе (кл. № 91): 

ина =—592... 9050,1 2л. 

Ширина=40 , 37 38, 40. 

Съ половины августа стрепета небольшими стайками показы- 

ваются въ мЪстахъ, гдЪ все лЪто не были видны; вообще, въ 

это время посл лБтвихъ жаровъ и засухь они прикочевываютъь 

съ молодыми къ болБе влажнымь м»Встамъ; такъ наприм. съ 15. 

УШ.$7 г. стая вь 25 экземиляровъ нфеколько дней надержива- 

лась на лугахъ по р. Уды, между селетями Васащевымъ (Х. у.), 

Боровымъ и Водянымь (3м. у.). Часто стайки состоять изъ одних'ь 

вылинявшихъь или почти вылинявшихь взрослыхь самцовъ. По 

полямь они питаются молодыми всходами различныхь злаковъ и 

другихъ ‘гравъ; въ окрестностяхъ большихъ озеръ, какъ наприм. 

оз. Лиманъ (3м. у.) или 0з. Лиманъ (Изюмск. у.), а также на бли- 

жайшихь толокахь, ловять въ громадномь количествЪ всевозмож- 

ныхъ кузнечиковъ, гоже переселяющихся къ этимъ м5стамъ. По бе- 

регамъ водъ, куда прилетаютъ на водопой, и по обширнымъ нескамъ 

собирають мелкихъь ракушекъ и крупныя песчинки. Такя переселе- 

ня замфчены: 25.У1Ш.86, 15.УШ.87, 29.УШ.89 и 28.УШ.90. 

Съ первой треги сентября замЪчается постененный налетъ, 

а иногда и пролеть; обыкновенно же отлегь и пролеть бываеть 

въ конц сентября и тянется до конца октября; въ одиночку по- 

падаются, вфроятно, и позже. (10.[Х...86, 29.1Х—14.Х.$87, 12— 
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25.[Х.89, 20.1Х.90, 30.1Х—29.Х.91, 6.1Х...92). На перелет® 

держатся стаями отъь 9—20 шт. Ни разу не удалось мнЪ замЪ- 

тить стрепетовь, летящихъ большими стаями, хотя въ нфкогорыхъ 

мфстахъ на жировкахь ихъ собирается штукь до 80. Летятъ 

низко, иногда шеренгой, иногда неправильной стаей, прямо черезъ 

степи, въ сухую же осень спускаются къ югу по р$чнымь доли- 

намъ, лежащимъ въ благопр1ятномъ направлен. 

Въ конц сентября самцы уже всегда въ совершенно свЪ- 

жемъ зимнемь оперенш. Пенельно-сЗраго цвЪта нЪгъ слЪда. Брач- 

ное ожерелье тоже отсутствуетъ. 

Экземиляры коллекщи: № 758 © лш. 25.ГХ.89 с. Андреевка (3м. у.), 759 

Ф а4. 14. П14., 1423 6 а4. 30.1Х.91 е. Печенфги (Волч. у.). 

Кол. зоол. музея: № 94 Ф а4. 1847 окр. г. Харькова. 

226. 01$ тасциеет, 3. Е. Сгау. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Г, стр. 403, п. 101). 

1890. ОН$ Масдиеея ...... Селастенвиковъ (Охотн. газета), стр. 11. 

Въ первомъ № Охотничьей газеты за 1890 г. помфщена за- 

мфтка г. Ап. Селастенникова слфдующаго содержанйя: „въ Бого- 

духовскомъ уфздЪ, Харьковской губернш, 30 октября 1889 г. мнЪ 

случайно пришлось встрфтить, по виду мнЪ неизвестную, птицу, 

ходившую по озимому посЪву“. Г. Селастенникову удалось подъ- 

Ъхать къ этой итицЪ шаговъ на 80 и застр$лить ее. „По внима- 

тельномь осмотрЪ“, говорить онъ далЪе, „я рЪшилъ, что это дро- 

фа-красотка, по-киргизски „Джекъ“ (ОИ Масчиеен)“. „ВЪФеомъ 

она была въ ТУ, фунговъ“. Г. Селастенниковъ отиравилъ ее для 

набивки въ Москву къ К. Ф. Лоренцу и предназначилъь ее въ по- 

дарокъ г. Гебеншигрейту—„владЪльцу хорошей и большой коллек- 

ши разныхъ чучель рфдкихъ птицъ“. Экземиляръ этоть дофхаль 

до Москвы въ очень плачевномь видф и поэтому не годился 

для небольшой, исключительно декоративной, коллекцш г. Ге- 

бенштрейта, которому быль отрепарированъ экземпляръ изъ 

окрестностей Орской крВпости. Шкурку, хранившуюся у Ф. К. Ло- 

ренца, я пр1обрЗль для своей коллекцш и передаль ее затЗуъ 

вь Университетъ. 

Но моимъ наблюденямъ, дрофа-вихляй принадлежитъ къ числу 

нашихъ очень рЪдкихъ залетныхъ птицъ. МнЪ лично она попа- 

„ареной 

ое Феня 
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лась всего однажды, а именно 12.УП.90 г., по дорогВ изъ 

с. Веселаго на с. Боровское, въ Старобфльскомъ уфздЪ. По этой 

дорог, особенно ближе къ послфднему селу, разстилаются на л$- 

вомъ берегу р. Донца обширнфйние дюнные пески. Среди такихъ 

цесковъ, между высокими буграми, частью задернЪлаго и кое-гд% 

заросшаго шелюгой, частью сыпучаго песка, встрЪтился намъ, т.-е. 

инф и моему препаратору, старый самець этого вида. Птица 

быстро шагала въ одной изъ котловинокь, покрытой довольно 

свЪжею травкой. Завидя шагахъ въ 200 нашьъ экипажьъ, она 

ускорила шагъ, перешедиий въ бЪгь, быстро поднялась на воз- 

духъ и скоро скрылась за высокими песчаными холмами, покры- 

тыми въ боле отдаленныхъ частяхъ большими зарослями Зайх 

аспаойа. 

Во всемъ оперенйи моего экземпляра, за исключешемь нЪсколь- 

кихъ малыхь кроющихъ крыла, нфтъ ни одного свЪжаго пера. 

На голов истертыя темянныя бЪло-черныя перья; на нижней 

части шеи, на концахъ н®которыхъ удлиненныхъ пепельно-сЗрыхъ 

перьяхь, сохранились еще желтоватые концы съ ноперечными, 

узкими буроватыми полосками; на другихъ они стерты; иЪкоторыя 

изъ удлиненныхъ зобныхь и грудныхь сфрыхъ перьевь относи- 

тельно свЪжЪе. остального опереня. Спинныя, и особенно пле- 

чевыя, перья сильно изношены, такь что ости выдаются очень 

замЪтно. Маховыя перья сравнительно не изношены, хвостъ же 

сильно псгренанъ. 

Прим чан!е. Кажется, дрофу этого же вида видЪль я мель- 

комъ, Фдучи по желЪзной дорогв, въ долинЪ р. Торца, недалеко 

оть ст. Барвенково (К.-Х.-А. ж. д., Изюм. у.). 

Экземпляръ коллекции: № 1439 & аа. 30.Х.89, Богодуховскш уЪздъ. 

Гат. ОБОТСМЕМШЖА. 

Сет. Оейспетияз. 

227. Ое@спетиз сгерНапз, 'Тетт. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1898. Ч. Т, стр. 408, п. 96). 

1852. Ое@лстетииз стер из. . .. . С2егпау (УП, Ъ. 553, 559, п. 36. 



Скыриунь—е. Боровское (Слароб. у.). 

Еринпцый не наблюдалъ авдотки въ предфлахъ Харьковской 

губернш. По Чернаю (Ш, стр. 34, & ТУ, ©. 6926, п. 3), авдотка 

„наша“ лётняя гнфздящаяся итица, прилегающая въ мартф или 

апрЪлЪ и отлетающая въ октябрЪ. Кь сожалЪню, Чернай не ука- 

зываетъ, къ какой именно губерни относятся его наблюдентя; судя 

же по сообщенлю УТ, можно предположить, что и первыя наблю- 

ден1я, хотя отчасти, относятся къ Харьковской губерши, такъ 

какъ прилеть и отлеть авдотки въ окрестностяхъ г. Харькова, 

имь отмВченъ въ тЪ же самые мфеяцы. Если наблюденля Черная 

относятея къ окрестностямъ г..Харькова, и авдотки были въ его 

время дЪйствительно здЪсь не рЪдки, то, значить, онф теперь 

здесь не водятся только вслЪдств1е населенности мфстности. 

По моимъ наблюденямъ, авдотку можно назвать не особенно 

р$»дкою (въ подходящихь мфстахъ) лБтнею гнЪ5здящеюся п, вЪро- 

ятно, хотя частью, пролетною птицею Харьковской губернии. Для ея 

обитан1я у насъ, повидимому, необходимы больиия песчаныя нло- 

щади, а поэтому всгрЪчается она здЪсь преимущественно по л%- 

вымъ берегамъ нашихъ главныхь рфкъ и чаще всего—р. Донца. 

Долго авдотка не попадалась мнЪ нигдЪ въ мЪстахъ, лежащихъ 

выше параллели г. Зуева, и только изрЗдка и въ числЪ нЪсколь- 

кихь экземпляровъ встр$чалась въ окр. с. Андреевки (27.УП.90) 

и с. Лимана (Зм. у., 6.[Х.93). ЗдЪсь она замфчается послЪ вуе- 

мени вывода итенцовъ, такъ что, по всей вЪроятности, не 

гн$зздится. О ея распространенш по рЪкамь бассейна ДнЪпра я 

не пмЪю пока никакихъ свЪдЪнй, такъ какъ самъ ее тамъ не 

всгрЪчаль, и никто не могь мнЪ сообщить какихъ-либо дан- 

ныхЪ 0бъ этой птицз. Предиолагая, что наши ближайния иес- 

чаныя, хотя и значительныя, площади для авдотки недоста- 

точно велики, недостаточно малонаселенны и дики, я усиленно 

сталъ искать ее въ самыхъ южныхь и восточных частяхъ Харьков. 

губ., а именно —по всему теченю р. Донца, оть г. Изюма къ З 

п БЕ до границы Области войска Донского, п по южному течентю 

р. Оскола. Долго странствуя по обширнзйшимъ въ Харьков. губ. 

дюннымЪъ пескамъ, простирающимея въ глубь степей верстъ на 15, 

находилъ я на пескЪ сл$ды ногъ этой птицы, и, наконецъ, въ 

окр. се. Боровского (Староб. у.) и около с. Смольянииова (того 

же у.) найдены были и самыя птицы. 



МЪстопребывания ея—сильно холмистыя несчаныя площади, 

пуЗюция больния разсВянныя заросли Зах асайЮПа, разбро- 

санныя ближе къ сырымъ мЪстамъ маленьюмя рощицы АшШи$ 

ощИпоза, Зайх решапага пли вообще— островки л$Зсовъ. Въ 

указанныхъ мЪ$етахъ, вь качествВ гнЪфздящихся итицъ, авдотки не 

составляютъ рЪдкости; держатся онЪф парами, а послЪ вывода 

итенцовъ отдзльными семьями. Пастухамь часто достаются ихъ яйца. 

Кь сожалЪ нию, за отдаленностью этихь мФеть, я не могъ сд?Ъ- 

лать необходимыхъ наблюдений относительно времени прилета, отле- 

та и размноженля авдотки; скажу только, что въ первой трети 1юля 

1890 и 91 ге. птенцы уже были почти самостоятельны и легали ву$ сть 

с0 стариками. Птенцовъ бываеть, повидимому, три, такъ какъ 

семьи состояли изъ 5 экземиляровъ. Въ этихъ пустынныхъ м$- 

стахъ питались он исключительно насЪкомыми. Дневные поиски 

за ними очень затруднительны, такъ какъ, изрЪдка вырываясь 

изъ-подъ куста шелюги, онф отлетаютъ на нЪкоторое разстояше, 

и бЪгомъ спасаются гдЪ-либо въ заросляхъ; большею же частью, 

спасаются онф однимь бЪгетвомъ, что, при обилия и значительной 

высот песчаныхъ бугровъ, еще боле затрудняеть выслЪжива- 

не; обыкновенно, итица совершенно псчезаеть, разъ она усифегь 

перевалить черезь такой бугоръ. ПослЪ захода солнца, и вообще 

вечеромъ, авдотки семьями легять на водоной и затЪмь опять 

возвращаются на промысель; въ это время онЪ летятгь невысоко 

ци могугъ налетЬть на стрЪлка, но неудачный выстрфль портигь 

охоту на всю ночь: птицы обыкновенно отлетаютъ такъ далеко, 

что даже въ этихъ беззвучныхь пустыряхъ крикъ ихъ становит- 

ся совершенно не слышенъ. 

Опереше моихъ экземиляровъ на всей верхней сторонЪ ла 

представляеть смЪсь свЪжихъ, уже замфненныхъ перьевъ со ста- 

рыми, истрепанными. У одной самки оперене на 306$, и вообще 

на нижней сторон тЪла, св$жее, у другой—смЪсь; у послЗдней 

птицы недостаегь многихь маховыхъ второго порялка; мног!я изъ 

нихъ уже отрастаютьъ; хвость истрепанъ, но не линяетъ; у первой 

самки почти всЪ маховыя второго порядка уже отрасли, п въ 

каждомь крылб, кромЪ двухъ первыхъ маховыхъ перьевъ перваго 

порядка, другихъ старыхъ нЪфтъЪ; въ хвостЪ новыя среднйя перья 

уже вполнЪ отрасли. у 

Экземиаляры коллекщи: № 1085 © а4. 13.УП.90 с. Боровское (Староб. у.), 

1086 © аа. 14. па. 
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Кат. @ГАВЕОШО Я. 

ет. СЛагеоа. 

228. СИагео!а те!апор{ега. Мог т. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. 1, стр. 344, п. 81). 

1892. С1агеда тёаторета, № тат. . Зарудный (ХП), стр. 144, п. 129. 

Грицикь. 

Врнницюй не наблюдалъ тиркушки въ нашей губернта. Чер- 

най предполагаетъь возможность нахождения у насъ этой птицы, 

замЪчая, что она водится въ степныхъ м$етахъ Полтавской гу- 

берни (УП, стр. 29, п. 20). Н. А. Зарудный (ХПИ) считаеть 

степную тиркушку обыквовенною гнфздящеюся (1390) птицею 

распаханныхъ степей, иридегающихъ къ долинЪ верхняго течен1я 

р. Орчака въ Валковскомь уЪздз. 

По моимъ наблюденлямъ, степная тиркушка можетъ быть на- 

звана обыкновенною л$тнею гнфздящеюся и рЪже пролетною пти- 

цею налей губернш; но нигд$ не встрЪчается тиркушка въ очень 

большомъ числЪ и только послЪ вывода птенцовъ попадается на 

глаза нфсколько чаще. Вообще, распредЪлена она у насъ очень 

неравном рно: чаще попадается въ восточной, юго-западной и 

южной частяхь, т.-е. въ напбол$е степныхъ мФетахъ губернии. 

Обитаеть она у насъ вь степяхъ, какъ цфлинныхъ, такъ и воз- 

дЪланныхъ, но чаще всего встр$чается около степеподобвыхъ 

луговъ въ шпирокихъ р$чныхъ долинахъ, около лимановъ и около 

степныхъ воронокъ. 

Нрилеть тиркушки наблюдается съ средины первой трети 

апр$ля и до конца второй; одиночныя показываются въ первыхъ 

числахъ этого месяца; однажды одинокая пролетная’ около с. Ро- 

гани (Х. у.) замЪчена мною 30.1Ш.36; итица летЪла надъ самою 

землею вверхъ по долинЪ р. Роганки. Появляюшияся стаи не ве- 

лики, до 10 шт.; летять днемъ и сильно растянутой стайкой или 

одна за другой; держатся на различной высот®. (16.Т1У.34, 30. Ш— 

5.1У.86, 3—10.1У.37, 10.1У.88, 17.1У.90). 

На гнфздовьВ нахолаль я ее у нась по степнымъ лугамъ, 

около маленькихъ котловинныхъ озеръ, на суходольныхъ лугахъ 
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и въ стенпяхь Изюмскаго у$зда на кукурузномь пол® (11.УТ.92). 

Около мокрыхъь м$еть тпркушка у насъ ве гнЪздится. Около 

се. Масловки (Эм. у.) есть большой старый лиманъ, располо- 

женный въ котловинЪ, составляющей одну изъ самыхъь низкихъ 

точекъ Харьков. губерши. Лиманъ этоть, какъ и большое озеро 

Ломанъ, того же у\зла, лежить въ долинЪ р. Донца, уже давно 

отдфлилея олъ рЗки и больше ею не заливается. До 1887 года 

въ этомъ лиманф было еще много воды, и берега были сыры; до 

этого года я здфеь ни разу не встр$Зчалъ тиркушекъ. Въ указан- 

номь году лиманъ былъ почти совершенно высушенъ, и въ томъ 

же году ва ближайшемъ, теперь уже сухомъ лугу, поросшемъ 

жалкой растительностью съ островками малочайника, нашель я 5 

гнфздящихся царъ. Въ этихъ 10 малочайникахь и помфщались 

гнфзда тиркушекъ— простыя, едва прикрытыя мелкими травинка- 

ми, ямки. Такь же точно гнЪздились онЪ и около 03. Лимана 

(Зм. у.). Въ 1389 году на первомъ мест тнЪздилась одиночная 

пара. Обыкновенно же тиркушки гнфздлтся у насъ коловями до 

20 парь. ГнЪфздовья ихъ въ 1892 г. зам$чены въ окрестностяхъ 

с. Грушевахи и Б.-Камышевахи (Изюм. у.), недалеко отъ д. Оче- 

ретино (Изюм. у.), около р. Самары (Изюм. у.), около рр. Бри- 

тая и Попельнушки (Изюм. в З\мев. уу.) нп пор. Орелькз (3м. у.). 

Н. А. Зарудный (ХП) нашель тнЪздящихся тиркушекъ на расиа- 

ханной степи. Ненасиженныя яйца въ числЪ 3—4 попадаются съ 

начала мая. Скорлупа япцъ тиркушки матсвая, нфжная; основной 

фонъ у однихъ лицъ болЪе желтоватъ, у другихъь боле зелено- 

ватъ. Патна на всфхъ очень не велики и двоякаго рода: основ- 

ныя свЪтло-сЪро-флолетоваго п поверхностныя— цвФта темной се- 

ши. РазмЪры яопьъ моей коллекши (кл. № 79) слфдуюние: 

лина —32 33, 34 

Ширина==25. .26,. 27. 

Птенцы вылупляются съ средины мая и до конца этого мЪсяпа. 

ПослБ вывода птенцовъ тиркушки собираются въ боле значи- 

тельныя стаи и скитаются по степямъ, полямъ ип лугамъ, питаясь 

насЪкомыми п главнымь образомъ кузнечиками; насЗкомыхЪъ ловять 

тпркушки на лету или гоняясь за нпуи по землЪ. Вь это вре- 

мя замфчаль я у нфкоторыхъ экземпляровъ смфну оперевн1я, а въ 

1892 г. вегр$тиль линяющаго самца 12.УТ. Образъ жизни тир- 

кушекъ прекрасно описавъ Н. А. Зарудвыхмъ въ его „Орнитоло- 
л ь . о 

Н. Сомовё. Орнит. фауна Х. г. о 



— 546 — 

гической фаунЪ Оренбургскаго края“ и совершенно сходенъ съ 

образомъ жизни нашихьъ тиркушекъ. Кьъ концу 1юля большинство 

тиркушекъ, иногда въ значительномь числЪ, собирается около 

большихъ озеръ, какъ центровъ, гдБ сохраняется въ это время 

влага, а слЪдовательно, п боле обильная, чмъ въ степяхъ, до- 

быча. Обыкновенно, послЪ н$сколькихъ дней пребывантя онЪ исче- 

зають изъ предЪловь нашей губерни; такь это было: 30.УП.86, 

29.УП.87, 28—30.УП.90, 26.УП.91. Позже этого времени я не 

встрЪчаль тиркушевъ въ нашей м$стности, и тфмъ болЗе пока- 

залось мн страннымъ, когда 8.Х.91 г. иришлось наблюдать до- 

вольно значительный пролеть этой итицы около оз. Лимана (Зм. у.). 

Вообще, изь этого можно заключить, что на осеннемъ пролет у 

насъ бываетъь мало тиркушекъ, избирающихъ, вфроятно, другой 

путь; иначе, судя по раннему появлен!ю этой итицы весною, ея 

осеный пролель слЪдовало бы ожидать ежегодно бол$е или менъе 

правильно въ сентябрЪ. Можеть-быть, однако, что тиркушки, вел д- 

сте быстраго пролета на большой высот, просто не замфчены. 

У н5которыхъ нашихъ степныхъ тиркушекъ подмышечныя перья 

бывають иногда съ незначительнымь темно-ржавчатымъь оттфн- 

комъ, но оттЪнокь этоть едва замЪтенъ; обыкновенно подмы- - 

шечныя перья черно-каштановаго цвфта. Что касается тиркушки 

луговой — СНагео]а ртабтео]а, 1лоп. (М. А. Мензбиръ. „Итицы Рос- 

сли“. 1893. Ч. Г, стр. 844, п. 80), то я ея у насъ не встр$чалъ, 

но весьма возможно, что единичные экземпляры, увлеченные при- 

мБромъ пролетныхъ степныхъ тиркушекъ, иногда залетають къ 

намъ весною. 

Прим чан!е. Интересное явлене пришлось мн наблюдать 

съ 10 по 15.\.89 года. Большая растянутая вереница тиркушекъ 

тянула ежедневно въ полуденные часы съ З\У на МЕ, какъ на пере- 

летЪ; легЪли очень низко, въ иныхъ мЪстахъ опускаясь до самой зем- 

ли. ПрослЪдить, откуда и куда именно онЪ летЪли, мнЪ не удалось, 

такъ какъ пролетаемое пространство (видимое) было слишкомъ ве- 

лико (километровъ 5). Обратнаго пролета я не замБчаль. Явлене 

это тмъ болЪе интересно, что время какъ-разь совцадаетъ со вре- 

менемъ послЗднихь дней насиживаня пли вылупленя птенцовъ. 

Экземиляры коллекции: № 109 © рай. 30.У.87 с. Масловка (3м. у.), 201 ® 

а4. 14. 1514., 537 6 аа. 18.У.89 Пла., 594 6 ад. 194. 119., 1536 

© аа. 7.УТ.92 с. Грушеваха (Изюм. у.), 1587, 1588 66 а4. 19. 

114., 1541, 1542 65 аа. 10.У1.92 д. Очеретино (Изюм. у.). 

РОЛ”. 
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Гат. СНАВАРВИО Ж. 

Сет. Ситзотиз. 

Сигзоги$ да си$ (Сте|.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1893. Ч. Т, стр. 352, п. 82). 

Въ „ФаунЪ“ (1853, УП) Чернай дЪлаетъ предположене 

(стр. 27): „что нфкоторые виды, встр5чаюниеся во веЪхъ насъ 

окружающихь фаунахъ, откроются со временемь и въ нашей 

фаунЪ, а именно:.... изъ голенастыхъ (стр. 29):.... 23. Рябокъ (Сит- 

зог 1заре!тиз), который попадается въ Екатеринославской туб.“. 

Само собою разумЪется, что бЪгунокъ у насъ въ настоящее 

время, да вФроятно и уже весьма давно, не встр чается. 

Сей. СОттайгчих. 

229. Спагадгиз рима!$, Глип. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 896, п. 94). 

1833. Слата@тиз риллайз Т,. .. . Ириницюи (Г), стр. 91. 

1850. я о ее : - Чернапи(тЕ) ‘стр. 35: 

1850. я С: Т. .. . С2егиау (ТУ), 8. 622, п. 3; В. 626, п. 4. 

1853. и я о: Чернай(сУ). стр. 32: 0 1% 

Криницкимъ ржанка найдена въ Харьковской губерши на 

пролетЪ и отмчена 25 сентября 1388 года (Г). Чернай (Ш) счи- 

таеть эту птицу пер!одически пролетною; далЪе (ТУ), говорить: 

„Ацз ег Отоесет@ уой СфатКом 4. 25 Зерешрег“; затФуь (ор. 

ев. 626), считая ее нашею л$тнею птицею, опредЪляетъ 

время прилета ржанки въ мартЪ и время отлета—въ октябр% или 

ноябрЪ; наконець, въ „ФаунЪ“ (УП) Чернай считаеть ржанку 

частью нашею лЪтнею, частью ипролетною итицею, такъ какъ 

вписываетъь ея назване въ числЪ птиць, зимующихь „въ фаунЪ 

Понта“ и проводящихь у насъ остальное время года: „СПагаг!из 

рама Из ех рагбе“. 

По мопмъ наблюдентямъ, ржанка принадлежитъ къ числу на- 

шихъ довольно обыкновенлыхъ осеннихъ, рфже весеннихъ про- 

летныхъ птицъ; при этомъ въ западной половинЪ губ. на осен- 

35% 
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немъ пролет ржанка бываеть чаще, чЪмъ въ восточной. Но во 

время своего пребываня у насъ она не держится очень большими 

стаями, по крайней мЪрЪ, мнЪ этого не удалось замфтить, хотя 

и приходилось слышать отъ охотниковъ. Обыкновенно попадается 

она въ э10 время стайками отъ 5 до 40 штукъ по обработан- 

нымь полямъ, выгонамъ, сухимъь и солонцеватымь лугамъ, по 

суходоламъ около большихъ озеръ и въ степяхъ. Осенью прим%- 

шиваются онЪ въ небольшомъ числЪ къ стаямь Уапеаз уп] ал1$, а, 

пногда и къ скворцамь. Появляется она, однако, въ одной п 

той же мЪстности ежегодно далеко не въ одинаковомъ количеств. 

Весенний пролеть ржавки наблюдаль я всего два раза: З.ЛУ. 

87 и 29.Ш.88; по слухамъ, онъ бываеть съ конца марта и до 

половины апрЪля; вообще, весною ржанки останавливаются у насъ на 

сравнительно короткое время. Осеншй налегь бываегь нерЪдко 

очень рано, именно въ половин Поля; но вь таюе ране сроки 

появляются только старыя птицы въ относительно свЪжемь лЪт- 

немъ оперен!и въ одиночку или небольшими стайками; такъ, 

наприм. небольшая разсЗянная группа замЪчена 15.11.90 г. на 

оз. Лиман® (3м. у.) п 15.УП.92 замфчено нзсколько около с. Б.-Да- 

ниловки (Х. у.); обыкновенно же ржанки появляются въ ио- 

слЪдней трети августа и въ начал сентября. (6.УШ.7$, 18.УШ. 

86, 20.УШ.8 7; 15.УП—2.1Х.90, 23.УШ. 91, 15.25.УШ.92, 16. 

У11.93). Столь рано появляюцияся ржанки большею частью— 

самцы, у которыхъ маховыя или начинаютъ отрастать, или почти 

всЪ уже новыя; все же мелкое опереше (особенно черныя мЪста) 

больше лЬгнее, чВмъ зимнее. Экземпляры эти—птицы, рано окон- 

чивиия тнЪздоване, ибо у "Ъхъ, которыя прилетаютъ въ концЪ 

августа линька далеко не такъ подвинулась впередъ. Въ кон- 

ЦВ августа у вобхъ старыхь птиць почта всЪ маховыя за- 

мВнены новыми; на спинЪ все оперене новое; опереше на груди 

и брюхВ имБеть небольшую примесь чисто-бЪлыхъь зимнихь 

перьевъ между лЪтними черными; у одного экземиляра, убитаго 

25.У11.91, изъ первостепенныхь маховыхъ перьевъь не см$нены 

въ каждомъ крылЪ только три первыхъ; затБмъ сохранилось толь- 

ко одно старое плечевое; въ оперенйи нижней стороны тфла */, 

черныхъ и '/, бБлыхь перьевъ. 

Отлеть налегныхъ и успленный иролеть молодыхь наблюдаются 

съ средины сентября, а иногда и раньше, и тянутся до половины 

октября, когда ов уже очень р$дки и когла встр$Ъчаютея толь- 
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ко молодыя. (21.[Х—14.Х.36, 24 [Х—3.Х.87, 21]Х—2.Х.91, 

1.[Х...92, ...15.Х.93). Появляюнаяся въ нашихъ краяхъ на про- 

летв летять днемь и ночью; 25.УП.92 г. слышаль я ржа- 

нокъ, тянувшихь высоко надъ рЪчною долиною въ 9 часовъ 

вечера; итицы летфли, иер1одически, черезь извЪетные промежут- 

ки времени, перекликаясь между собою, на довольно значитель- 

номъ разстояши другь отъ друга и другъ за другомъ. 

№ь сожалЪню, я прежде не обращалъь должнаго вниманя 

на нашихъ ржайокъ и поэтому не могу сказать, залетаеть ли 

къ намъ изрфдка, случайно, сибирская ржанка Спатайтаз уиз, 

(1ше|.; помню только, что у нЪеколькихъ убитыхь мною птиць 

подмышечныя были не всегда чисто-бЪлыя, а пногда грязно и 

свфтло-буроватыя. 

Экземпляры коллекци: № 1572 & а4. 23.УШ.91 03. Лимань (Зм. у.), 1418 

б ] ау. 2.Х.91 114., 1597 6 а4. 15.УП.92 окр. г. Ахтырки. 

Кол. зоол. музея: № 17 6 а4. 25.1Х.33 окр. г. Харькова, 82 6 а4. аавиив. 
1887 окр. г. Ахтырки. 

(еп. Знака. 
. 

230. Здиа{аго!а НемеНнса (Глпп.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1898. Ч. Т, стр. 390, п. 93). 

1865. Спагайтиз ТЛешейсиз. Вт55.. .. . . Слеттау (У, 5. 61, п. 9. 

Чернай приводить въ спискЪ вновь найденныхь въ Харьков- 

ской губернш итицъ (УП) также тулеса, не указывая, вирочемъ, 

ни мЪета, ни времени находки экземпляра. 

По мойимъ наблюденямъ, тулесь нерфдкая дважды пролетная 

птица нашей мЪетности, но появляется она у насъ въ неболь- 

помъ числЪ, и нерЪдко встрЪчаешь тулеса въ числЪ нЪъсколькихъ 

экземпляровь или одиночно. Повидимому, центръ фронта иро- 

летныхъ тулесовъ проходить не въ нашей губернш. Можетъ-быть, 

это экземпляры, отставиие отъ своихь собрали, пролетающихъ 

ночью и не останавливающихся у насъ днемъ. МЪетопребыван1я 

тулесовъ почти тЪ же, что п ржанки, только тулесы чаще попа- 

даются около сырыхъ мЪетъ. 

Весной тулесь замЪчается въ одиночку и парами съ половины 

марта и изрФдка попадается въ первыхъ числахъ апрЪля. (17.1. 

34, 18.Ш.85. 24 Ш—3.1У.86, 20.01.87, 28.Ш.88, 15.01.89). 
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На осеннемъ пролет тулесъ показывается въ концЪ августа, 

и вь началЪ сентября; самое раннее появлен1е тулесовъ зам чено 

18.УШ.98 г.; въ продолжене сентября тулесъ встрЪзается наи- 

болЪе часто и отлетаеть въ концЪ сентября и въ началЪ октября; 

послБдн!е зам чены въ половин% этого м$еяца. (...15.Х.84, 8. 1Х— 

17.Х.86, 31.УШр-—15.[Х.87, ...12.Х.88,. 30.УШЫ—2.[Х...89, 17. 

1Х...9°0, 19—21..]Х.91, 25.УШ—4.Х.92, 18.УШ...93). Осенью 

тулесы, подобно ржанкамъ, въ небольшомь числЪ тоже примВши- 

ваются къ стаямь УапеЙа$ уц1еат1з. ВстрЪчаютея они въ это 

время, кромЪ вышеупомянутыхъь мфетонахожденй, еще около рЪч- 

ныхъ береговъ. 

Прилетаюне къ намъ осенью тулесы всегда оказывались 

молодыми птицами и въ довольно свЪжемъь оперени съ мало 

истренанными краями перьевъ. У рано прилетающихъ желтова- 

тыя крапинки еще довольно ярки; у нозднихъ он почти сове$мъ 

выцввтаютъ н становятся бфлыми. 

Экземпляры коллекши: № 281 6 ах. 12.Х.88 с. Лебяжье (3м. у.), 706 © 

]ау. 2.[Х.89 оз. Лиманъ (3м. у.), 1088 © ]ау. 17.[Х.90 Пл4., 

1089 © му. 14. П\4., 1571 6 лу. 16:1Х.92 И/а. 

Сет. Аеда и. 

231. Аефа!$ сапНапа (Га\.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1398. Ч. 1, стр. 373, п. 87). 

1831. Сйага4тиз сатйализ, Ти. . Криницюй (Т), стр. 99. 

1838. 5 я Тет.., 5 (1), тетр. № 32. 

1850. АедаЦез ы Гаф. . Сл2егпау (ТУ), стр. 622, п.5; 5.626, п.5. 

1859. › у Е ‚ (УТ, 3.555, 553; 8. 559, п. 37. 
1853. з р Го. . ‚Чернай (УП), стр. 36, п.41; стр. 39, п.3. 

Криницый оставилъ о морскомъ зуйкЪ въ систематическомъ 

каталог (Г) замЪтку слфдующаго содержан!я: „...убить 29 авгу- 

ста 18531 года изъ числа 5, державшихея на чистыхъь пескахъ 

около Попова озера (въ ближайшихь окрестностяхъ г. Харькова; 

теперь, вел дств1е заселенности, указанное Криницкимъ мЪ%сто не 

можеть служить станщею пролегныхъ птиць). Въ сожал ню, выше- 

указанное чучело было исключено за негодностью въ 1874 году. 

Въ каталог —собственноручная ссылка Криницкаго на соотвт- 

ствующую страницу МапаеГ’я Темминка. Далфе (П), Криницейй 



замфчаеть: „подъ осень встрЪчаль только молодыхъь и таковыя 

же ежегодно въ это время небольшими обществами попадаются 

на пескахъ въ окрестностяхь Харькова“. Чернай сперва отмЪ- 

чаетъ (ТУ) приморскаго зуйка: „Апз ег Ошсесева уоп СВатко\“; 

затфмь (ор. с., $. 626), признаеть эту птицу за нашу лЪтнюю, 

прилегающую въ март и покидающую нась въ ноябрЪ; затфмь 

(УГ), приводить время появления зуйка съ половины марта (3. 552) 
и указываеть отлеть въ ноябрЪ (5. 553); въ таблицЪ прилета и отле- 

та (5. 559) онъ приводить тЬ же мЪфеяцы; въ „ФаунЪ“ (УП) Чер- 

най окончательно признаеть приморскаго зуйка нашею лЪтнею 

итицею и ограничиваеть его прилегь временемь съ конца марта 

и до половвны аирфля; наконець (ор. с., стр. 39), подтвер- 

ждаеть лЬтнее пребыван1е ироморскаго зуйка въ нашей м%Встности, 

говоря, что вь фаунЪ КЮевскаго учебнаго округа изъ нашихь лЪт- 

нихь итицщь не замфченъ „3. Аеслаез сапйапиз“. 

Въ точности опред$леши Криницкаго сомнЪфваться нельзя, 

тфмъ боле, что онъ добылъ этихъ зуйковъ п въ Крыму, и точно 

опредфлиль ихъ; что же касается Черная, то онъ, очевидно, при- 

нималь зуйка малаго или зуйка-галетушника за зуйка морского. 

МнЪ лично приморскй зубкъ въ Харьковской губерни ни- 

гд$ еще не понадалея, и свБдЪн о немъ, велЪдетве того, 

что охотники его совсфмъ не умЪютъ отличать и не знають, 

у меня нёть. Быть можегъ, приморсюмй зубкъ бываетъ у нась 

изрфдка, въ качествЪ случайно залетной птицы, и въ настоящее 

время, и я просто его не замЪтилъ, вел детве кратковременности 

его пребываня. Осеннему нахожденю этихъ птицъ у насъ, что 

видно изъ вышеуказаннаго сообщентя Цриноцкаго, мы, по всей 

вфроятности, обязаны существованию группы соленыхъ озеръ въ 

окрестностяхъ г. Славянска (Изюм. у.) и нЪсколькихъ сильно со- 

лоноватыхъ озеръ-болотъь, наприм. 03. Ломана около г. Старо- 

бЪльска и нфкоторыхъ другихъ. Итакъ я могу причислить при- 

морскаго зуйка къ чрезвычайно р$дкимъ залетнымъ птицамъ Харь- 

ковской губернии, появляющимся сь побережья Чернаго или Азов- 

скаго морей (или къ случайно пролетно-залетнымь съ востока) '). 

') Рьшеше вопроса о появлении морского зуйка съ востока было бы 

вообще интересно, въ виду того, что это не единственная итица, осеннему 
залету которой мы, повидимому, обязаны сильнымъ вфтрамъ, дующимь съ 
восточныхь румбовъ. 
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232. Аефа! $ сигошса (Сбте].). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Т, стр. 378, п. 90). 

1851. Слата4тиз пипот, Меу. .. . С2егпау (У), 5. 959. 

1865. Ае/йаЙез ситотлеиз, Везефе. . р (УТ, 5: 6 п. & 

1892. Аедтайез ситотйеа, Сте. . . Зарудный (ХИП), стр. 144, п. 128. 

Криницкому малый зубкь въ Харьковской губ. не попадался, 

такъ какъ ни свЪдЪнш о немъ, ни экземиляровь, онъ послЪ себя 

не оставилъ въ университеть. Въ 1850 году (У, Ъ. 622) Чер- 

най, не упоминая объ Аео. сагошса, товорать объ Аес. Шайеша; 

въ 1851 году (У) онъ приводить СПатаг!аз илпог въ числЪ вновь 

найденныхь въ Харьковской губерния итиць; въ 1853 году въ 

„ФаунЪ“ (УП, стр. 29) замБчаеть, что, быть можеть, со време- 

немъ въ нашей фаунЪ будеть найденъ рЪчной зубёкь „Аестаез 

сигошсиз Везеке“; наконецъ, въ 1865 году (УП) говорить, что 

нашу фауну нужно обогатить новымъ видомъ „Аес1а6ез сигошецз“. 

Н. А. Зарудный (ХП) отм$чаегь рЪчного зуйка обыкновенною 

гнЪздящеюся птицею долины верхняго течентя р. Орчика въ Вал- 

ковскомъ уЪздЬ. 

По-моему, р$Ьчного зуйка можно причислить къ обыкновен- 

нымъ лЬтнимъ гнЪздящимся и пролетнымь птицамъ всей нашей 

губернш. НигдЪ, однако, вЗроятно велЪдетвые недостатка обшир- 

ныхъ отмелей, не гнЪздится онъ у насъ въ очень большомъ коли- 

честв$. ПослЪ вывода итенцовъ попадается семьями и въ оди- 

ночку; на пролегахъ всерфчается небольшими стайками. Мъето- 

обитан1е его преимущественно песчаные берега различныхъ водо- 

вмфетилищъ, песчаныя отмели рЪкъ и солонцы по лугамъ. На 

песчаныхъ берегахъ и дюнахъ зуйковъ этихь можно ветрЪтить 

иногда очень далеко отъ воды. 

Прилетъ рЪчного зуйка наблюдается около половины апр$ля, 

одиночные же зам чены въ первой трети этого м$еяца. Летятъ 

группами и стайками до 20 штг., обыкновенно очень низко; про- 

легь бываеть утромь и ночью, но тогда птички летять высоко. 

(15.1У.80, 171.81, 6ЛУ...82, 19.1У.83,  12.1М.85, 1 18.1У.86, 

12—16.1\.87, ...22.1У.88, 151У.89, 8—12.1У.90, ...25.ЛУ.91, 

12...1У.93). 
ГнЪздятся у насъ зуйки уединенными парами по плоскимъ 

песчанымъ берегамь рЪкъ и ихъ заливовь и на иесчаныхь бе- 

УИ 
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регахъ котловинныхь озеръ и стариць въ р$чныхь долинахъ; 

на пары разбиваются во второй половин аирфля, преимуще- 

ственно же въ концЪ этого мЪелца и въ началЪ мая. ГнЪзда 

располагаются недалеко оть воды и представляютъ простыя ямоч- 

ки. Полныя кладки мнЪ не попадались, но, судя по чиелу раз- 

витыхъ желтковь, найденныхъь мною съ начала послфдней трети 

апрЪля, при препарировани самокъ, она должна состоять изъ 

4—5 яицъ. 14.У.87 у одной самки найдено въ клоакЪ, къ сожа- 

лЪн!ю, разбитое зарядомъ яйцо, въ япчникВ же развитыхь желт- 

ковъ уже не оказалось; слЪдовательно, это было послфднее яйцо. 

Яйцо это было бирюзово-голубое съ черно-бурыми пятнышками и 

точками. 22.1\.88 у одной самки личникъ оказалея сильно раз- 

витымь, у другой было два желтка въ 10 шш. въ д1аметрЗ. 

Наибольшая ширина нЪсколько грушевидныхь яиць приходится 

на %/, длинной оси оть тупого конца яйца и отсюда быстро па- 

даеть къ острому концу; тупой конецъь быстро закругляется; 

скорлупа очень тонкая, нЪжно-матовая. Лйца, хранянияся у меня, 

нЪжно-песочно-желтаго цвЪта съ черно-бурыми крапинками, пят- 

нышками и каракульками и съ основными СсЁрыми пятнышками. 

Какь извфетно, цвЪтъ яицъ зуйка сперва такой, какъ я его оии- 

салъ раньше, зат$мь переходить въ зеленовало-песочный и, на- 

конецъ, въ чисто песочный цвЪтъ. Зависить это изм нене цвЪта, 

отъ того, что птички въ полуденные часы очень час'го оставляютъ 

гнЪздо, и яйца подвергаются дЪиствио солнечныхъ лучей '). Раз- 

мфры яицъ (кл. № 86): 30Ж22, 31, Ж22,., 30,; 28. 

Летаюние птенцы въ напбольшемь количеств попадаются съ 

конца поня и въ началЪ поля, изрВдка въ концЪ второй трети 

1юня. При отводЪ нарушителя ихъ покоя отъ гнЪзда, зуйки у 

насъ поступаютъ совершенно такъ же, какъ это прекрасно оци- 

сано у Н. А. Заруднаго въ его „Орнитологической фаунЪ Орен- 

бургскато края“. Пищу зуйка у насъ составляють различные чер- 

ви п личинки, мелюыя ракушки и мелюые жучки; все это зубюь со- 

бираетъ, бЪгая по берегу или но пескамъ и захоля въ мелкую воду. 

Осеный пролетъ, до наступленйя котораго зуйки попадаются 

семьями или въ одиночку по всякимъ берегамь водъ и велутъ 

бродячй образь жизни, —начинается съ первыхь дней послЪдней 

1) См. у. Ргееп. „Веофасвипееп алз 4. Уозе! уе пп Зошшег 1856“. 

Хаалшапита, 1857. В. 1. 



трети августа; иногда пролетгь замфчается въ половинЪ этого м%- 

сяца п продолжается до первыхь дней второй третии, вообще, до 

половины сентября, нос въ это время попадаются только одиноч- 

ные молодые. (28.У11.80, 20.УШ.81, 21.УШ.82, ...3.[Х.88, 

29.УШИ-—5.[Х.34, 37.УШ.85, 23.УШ—11.1Х.86, 15. УШЬ—3.Х. 

87, 21.УШИЕ 3.1.89, ›...21Х.90, ...2:7%.91, 6193). а 

пролет держатся нерфдко въ сообществ различныхь Тобапиз 

или другихъ зуйковъ по размокшимъ лугамь около лужъ. Летятъ 

довольно т$еными стайками въ 10—15 шт., а иногда въ одиноч- 

ку; держатся низко п тянуть по р$чнымъ долинамъ; нерЪдко, 

слфлуя изгибамъ рЪки, проносятся надъ самой водой. На иро- 

лет замБчаль я ихъ рано утромъ и слышаль ихъ голось но но- 

чамь, но въ это время они летять, какъь и весною, довольно 

высоко. 

ЭлЪйшимъ врагомъ зуйковъ является осенью соколъ-дерб- 

никъ, весьма ловко хватаюшай одинокихъ зуйковъ, но втички эти 

хорошо знають своего врага и почти всегда носятся надъ р$кою 

густою кучею, такъ что хищнику не всегда удается эта охота. 

Экземиляры коллекщи: № 212 Ф аа. 10.У1.88 д. Таганка (3м. у.), 214 ® 

аа. 13.\1.88 Пла., 218 6 ау. 30.УП.88 с. Водяное (Зм. у.), 

235 6 ]ау. 3.УП.88 р. Донецъ (3м. у.), 693 6 ду. 21.УШ.89 
с. Покровское (3м. у.), 1378 © аа. 3.У.91 д. Литовка (Ахт. у.), 

1519 6 аа. 18.У1.92 оз. Моргунка (Ахт. у.). 

Кол. зоол. музея: № 111, 112 6$ аа. 1847 окр. г. Харькова. 

233. Аефа! $ Мабсша (Тлип.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1898. Ч. Т, стр. 381, п. 91). 

1826. Спагаатиз Нлайсща, Г... Криницюи (Т), стр. 92. 

1850. Аедзаез х ‚ . (С2егпау @У), В. 622, п. 6. 

1858. > тайсйа „ . Чернам (УП), стр. 36, п. 42, 39; п.4, стр. 40. 

Кринице1й отмЪтилъ зуйка-галстушника, какъ итоцу, ветрЪ- 

чающуюся въ ипредЪлахь Харьковской губернаи (Т). Чернай сперва 

(ГУ) только замфчаеть: „ш Чег Ошеесей@ уоп СВагКо\“; далфе 

всюду считаеть этого зуйка нашею лЪтнею гн$здящеюся птицею. 

По моимъ наблюденямь, зубкъ-галетушнакъ принадлежить 

къ довольно обыкновеннымъ нашимъ дважды пролетнымъ итицамъ; 

но весеннйй пролетъ этого зуйка несравненно меньше осенняго; . 

вообще, встрфчается онъ у насъ гораздо рфже предыдущаго. 

ЧЕТА ФС, ОРЗ, 
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На весеннемъ пролетЪ замфчены они только парами или въ оди- 

ночку по плоскимъ песчанымъ берегамъ озеръ, рЪкъ и по лужамъ: 

5.[У.84, 10.ТУ.36 и 18.1У.37 г. Осеннйй налеть старыхь итицъ замЪ- 

чается, но въ неособенно большомъ числ и не ежегодно, съ 

конпа первой трети 1юля и до конца этого мфеяца. Вь это время 

они держатся больше въ одиночку и придерживаются большихъ 

озеръ съ песчаными берегами и незначительною растительностью. 

Отлеть и пролегь наблюдаются съ конца второй трети авгу- 

ста и тянутся обыкновенно до второй трети или до начала но- 

слЪдней трети сентября, когда замфчены только молодые и въ 

одиночку. (1—20.1Х.82, 29.\У11...84, 25.УШЬ-18.1Х.86, 19.УШ— 

9.ТХ.87, 18.УШИ-=12.1Х.89, 3.4.1Х....90, ...22ЛХ.91). На осен- 

немь пролетЪ держатся въ одиночку, группами и рЪже стайками 

до 12 шт. вуЪогБ. Часто прим шивалются къ стаямъ пролетныхъ 

Ттшеа рта и Тиса пмпаба. Держатея они въ это время въ 

вышеуказанныхь мЪстахъ, а также на размокшихъ лугахъ, по дож- 

девымъ лужамъ и колеямъ, наполненнымь водою. Часто попа- 

даются по берегамъ соленыхь озеръ и значительно рЪже по пес- 

чанымь рЪчнымъ берегамъ. Пищи галстушниковь я не изслЪдо- 

валь и поэтому ничего не могу о ней сказать. 

Старики, прилетаюшщле къ намъ въ концЪ первой трети 1юля, 

въ полномъ лЪтнемъь, изношенномъ оперенш со старыми маховыми; 

къ концу юля маховыя замЪнены, но въ мелкомъ оперени спины 

только немного свЪжихь перьевъ; оперене головы и всего низа 

свЪжее. Въ концЪ августа и въ начал сентября все оперене 

смЪнено п новыя маховыя перья уже нЪеколько истерты. 

Экземпляры коллекцш: № 698 6 му. 18.УШ.89 с. Покровское (Зм. у.), 

699 6 ду. 30.У1.89 1514., 707 6 ]ах. 2.1Х.39 оз. Лиманъ 
(Зм. у.), 714 ® му. 11]Х.89 оз. Лиманъ (Изюм. у.), 1071 6 а4. 

4.1Х.90 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 1158 6 а4. 31.УП.90 оз. Лиманъ 

(3Зм. У.), 1157 6 а4. 14. И19., 1379 © а4. 26.УП.91 Пула. 

Кол. зоол. музея: (еп. 130, Зр. За. 5 ]ау. 1826 окр. г. Харькова. 

Сеп. Еиагопиаз. 

234. Еи@гопиаз тогтеНиз (Тлип.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росс!и“. 1893. Ч. Т, стр. 385, п. 92). 

1850. Аеаез тоттеЙиз .... . Чернай (ПП), стр. 35. 

1850. о, МотпеЦиз Г. ... С2еграу (ТУ), 5. 6252, п. 4; 5. 626, п. 1. 

1853. Е тоттеНиз „ .. . Чернай (УП), стр. 34, п. 8. 



Криницюй не упоминаеть о нахождении сивки глупой въ на- 

шей губерни. Чернай (Ш, ГУ) считаеть эту ржанку пер!одически 

дважды пролетною итицею. По ето словамъ, сивка глупая появляет- 

ся весною въ конц марта и летить далфе въ апрфлЪ; осенью 

показывается въ нашихъ краяхъ въ августЪ и улетаетъь совсфмъ 

въ ноябрЪ; позже (УП), Чернай замфчаеть, что ржанка эта 

остается у нась на пролегахь цзлый м$Феяць. Вь сожалЪнию, 

авторъ не говорить, въ какихь мЪстахь онъ наблюдаль ЭтТихъЪ 

приць и въ кавя именно числа. Въ университет не сохранилось 

никаких свЪдЪнй объ этой птицз. : 

МнЪ пришлось наблюдать сивку глупую всего’ три раза и по- 

этому я могу считать ее рЪфдкою осеннею неправильно пролетною 

итицею нашей мЪетности; весною эта птица у нась не встрЪча- 

лась. Въ первый разъ замЗчена была мною одинокая птица, этого 

вида въ стаЪ УапеЙиз уп]еатз 19.1Х.86 гола на маленькихъ 

озерцахь оть дождевой воды ино пескамъь лфваго берега рЪки 

Донца, близъ г. Чугуева (3м. у.); во второй разъ попалась она 

мнЪ въ числЪ 5 экземпляровь опять-таки въ стайкБ Уапейаз 

у1]2а11$ 2.[Х.90 на стернахъ около с. Васищева (Х. у.), и, 

конець, съ 2 по 10, 15 и 29.Х.91 г. замБченъ значительный 

пролеть этой итицы около с. ПеченЪгьъ (Волч. у.) по р. Донцу 

ц на оз. Лиман (5м. у.). 

ОбБ итицы, хранпяиияся у меня, молодыя въ переходномъ 

нарядЪ и сильно линяюния, такъ что мелюя перья почти не 

держались въ кожЪ. Голова у обоихъ экземиляровь покрыта 

черно-бурыми перышками съ широкими свЪело-ржавыми кразми; 

но у одного экземпляра между ними появляются, хотя и въ незпа- 

чительномъ числЪ, такя же темныя перышви, но съ болЪе узками 

и темно-ржавыми каемками, посл стиравя когорыхъь къ веснЪ 

вся верхняя часть головы приметь черно-бурый цвЪт%, какъ у 

взрослыхь птицпъ (первогоднихъ). У того же самаго экземпляра, 

у котораго пробиваются ‘тавя перья на голов$, на спин уже 

много одноцвЪтныхь мышино-сврыхьъ перьевь съ довольно узки- 

ми и темно-ржавыми каемками; у этого же экземпляра чуть 

нам чается подъ зобомъ и охватываегь его полукольцомь 0$- 

ловатая полоска. У другого же экземпляра, убитаго въ то же 

время (2.Х), линька не зашла еще такъ далеко: между вы- 

цвфтшими ОЪло-каемчатыми перьями только немного темно-окай- 

мленныхьъ. 

на- 

УЧЕТ ИРУ 



Весьма возможно, что ржанка глупая прежде попадалась у 

насъ во время пролетовь чаще, чЁмъ теперь; можеть быть, про- 

леты теперь менфе продолжительны или происходять главнымъ 

образомъ ночью; возможно также, что главныя массы тянуть дру- 

гимъ путемъ. 

Экземпляры коллекци: № 1420 © ау. 2.Х.91 03. Лиманъ (3. у.), 1421 © 

ау. 1а. пла. 

Сет. Офециза. 

235. СнеНиза дгедама (Ра|.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росс“. 1898. Ч. Т, стр. 360, п. 85). 

1892. ОлеНизяа дтедалчла, РаП.. ... Зарудный (ХП), стр. 144, п. 125. 

Первый орнитологьъ, нашедийй стенную пигалицу, или кречет- 

ку, въ предвлахъь Харьковской губернш,—Н. А. Зарудный. Бъ 

упомянутой выше статьБ (ХП) онъ считаетъ ее очень рЪдкою 

(Вта.) лБтнею гиздящеюся птицею степей, прилегающихь къ 

долинЪ верхняго течешя р. Орчика, въ южной части Валковскаго 

уЪзда, на границ Полтавской губернши. Въ дополнене къ этимъ 

краткимь свЪдфвй!ямъ провожу здЪеь сь разрфшеня Н. А. Заруд- 

наго выдержку изь его письма ко мнЪ: „Въ началЪ второй трети 

УТ (90 г.) найдена гнфздившаяея и отводившая меня отгь дЪтей иа- 

рочка этихь птицъ въ степи, противь д. Подгорной“. (д. Нагор- 

ная, Константиноградскаго у$зда, Полтавской губернии '), по трех- 

верстной военно-топографической карт, изд. Генеральнаго Шеа- 

ба). „Убитая птица не была пренарирована. МЪстность—сухая 

степь съ глинисто-солонцеватыми илфшинами. Эта находка сдЪ- 

лана въ Полтавской губ., всЪ остальныя въ Харьковской“. 

МнЪ кречетка нигдЪ въ предлахъ Харьковской губернит, 

ни на западЪ, ни на восток, ни на юго-востокЪ не только на 

гнфздовьф, но и въ качествЪ случайно залетной итицы, не попа- 

далась. Изъ всего этого слЗлуетъ, что кречетка въ крайне не- 

большомь числЪ и однажды найдена только въ самой южной части 

') Кесслеръ всгрЪтиль кречетку въ окр. г. Константинограда, Пол- 

тавской губ. (Ест. истор. губ. ЕКевскаго учебн. округа. ТУ. Пт. голе- 

настыя, стр. 12). ` 
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Валковскаго уфзда (1890 г.; въ 1891г. Н. А. Зарудный, пови- 

димому, ея тамъ не видЪлъ); поэтому для Харьковской губер- 

в эту птицу можно пока считать только случайно гнфздящеюся. 

Сет. ГапеЦиз. 

236. Уапе!из$ ушдагз, Вес|з. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россли“. 1893. Ч. Т, стр. 365, п. 86). 

1768. Луювицы .......... Бфляевъ (Географ. описане м. Валокъ 
съ приниеными жительствами). 

1773. Чибеса (чайки) ....... Горбачевь (Описане м. Хотомли съ 

уБздомь). 

1829. УапеЦиз стауфиз Меу.. ... Ириницюй (О, стр. 96. 

1839. Чибисъ, чайка........ Пассекъ(Очеркъ Харьков.губ.),Х.Г.В., 

прибавл. № 25, стр. 161. 

1840. ГатеЦиз стазафиз Меу.. ... Калиниченко (Т), стр. 96. 

1850. р > день @26тпау (М) 45. 622: 1. 9151626016. 

1850 у ен ‚ (\1) 5. 559, 553; 9. 559, п. 38. 
1853. я > Меу.. ... Чернай (УП), стр. 36, п. 43. 

1888: Чибие ее Котесовьноо 

1888. р еее. - Гаушковъ (Охотнич. газета), №№14,16, 

стр. 161, 182. 

1889. ТатеЦиз стай из, Т. ... . Колесовь (ХТ №13). 

1892. ры т далаз, Вес. . . Зарудный (ХПИ), стр. 144, п. 124. 

Чайка, мрдовица, луювка, чибись, полица. 

Наблюдатели прошлаго столЪийя и Пассекъ свидЪтельствуютъ 

объ обыкновенности у насъ чибиса. Криницкй оставиль слЪдую- 

щую замфтку (0: „Самець зрЪлой, убить 15 марта 1829 года, 

когда еще земля была покрыта снфгомъ. Въ желудкЪ песокъ и 

остатки жесткокрылыхъ насфкомыхъ“. Калиниченко (114.) пи- 

шеть: „Самка убита близъ Даниловки 30 мая 1840 года. Цвтомь 

болфе сЪрая“ (мау.). Чернай товорить (У): „Етзевешё ш 4ег 

Оштоесепа уоп СратКко\, \епа посй Зейпее Пеоб.“, а именно (ор. 

с., 5. 626, & УП, вь март$ и отлетаеть (УГ) въ ноябр%; въ 

„ФаунВ“ (УП) повторяется уже сказанное. Г. Глушковъ наблю- 

далъ около с. Коломака, Валк. у., прилеть чибисовъ: 26.27.28. 

П— 14.1.8387 и 8—17.Ш.38, а также въ посл$днихъ числахъ 

1.91 г. А. А. Колесовь наблюдалъ ирилеть чибисовъ въ окрест- 

ностяхъ Х. с.-х. ф. въ слВдуюнля числа, когда показались пер- 

в не 
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вые въ вышеуказанномъ м}стЪ: 10.11.85, 1.[У.$6, 20.11.87, 

13:11.88 (Х), 15.11.89 (ХТ №8), 8.Ш.90, 3.11.91, 13.11.92 

исчезновене ихъ отмфтиль (т 16.): 5.У1Ш.38, 98.УТ.89, 25.УШ. 

90, 29.1Х.9Г и 19.УП.92. Н. А. Зарудный (ХИП) считает чибиса, 

обыкновенною гнЪздящеюся птицею долины верхняго теченя 

р. Орчика въ Валковскомъ уЪздЪ. 

По моимъ наблюдентямъ, чибисъ весьма обыкновенная лЬтняя 

гнздящаяся и дважды пролетная итица Харьк. губ. МЪетооби- 

таня ея изм няются согласно различнымъ пер1одамъ ея жизни у 

насъ, но главнымъ образомъ надерживаегся она долинъ всевоз- 

можныхъ р%Ъкъ и р$Ъченокъ. 

Первые чибисы, одиночные или небольшими группами, замЪ- 

чаются, какъ только на поляхъ покажутся проталины, а иногда 

и при глубочайшемь снфгЪ. Таюя одиночныя замфчены 20.П.82 

и 16.П.86. Обыкновенно прилегъ и пролетгь начинаются въ послЪд- 

нихъ числахъ февраля или въ первыхъ числахъ марта; наибольшей 

силы достигаеть пролеть до средины этого мфсяца и заканчивается 

въ концЪ второй или въ началЪ послЪдней трети марта. РЪдко, какъ 

Это было въ 1391 году, пролегь заканчивается въ первыхъ чис- 

лахъ аирфля. (10.Ш.30, 6.11.81, 20.П— 10.11.82, 8.1.83, 

15.11.84, 17.11.85, 16.П...86, 7—16.11.87, 6—10.1.88, 4—15. 

Ш.39, 6—22.1Ш.90, 2. Ш-—2.1У.91, 13.11.92, 83—99.Ш.93). 

Появляясь такъ рано въ нашихь мЪстахъ и часто не находя ни- 

какой пищи, пигалицы нерЪдко принуждены откочевывать обратно въ 

болЪе благошлятныя мЪста; наблюдается это явленше очень часто. 

Такь, наприм., въ 1888 году немномя прилетфли при глубочай- 

шемь снЪгВ (6.01); посл полудня наблюдаль я въ Ахтырскомъ 

уфздЬ поси$шный отлегь къ югу; вновь появились передовыя у 

насъ послЪ 10.11; то же самое было въ 1389, 1891 и вь 1398 гг. 

Прежнихъ подобныхъ случаевъ не привожу, такъ какъ числа не 

записаны. Летятъ весною обыкновенно на средней высот, при 

противномъ же вфтрЪ, смотря по его силЪ,— почти надъ землею, 

гд$ вЪтеръ велфдетие тренйя нЪсколько менфе силенъ; стаи 

достигають иногда большой численности. Весною, хотя и не 

строго, придерживаются направлентя рЗчныхъ долинъ. Пролетныя 

держатся весною до начала гнЪздованя въ тЪхъ же мъЪстахь, 

гдЪ и осенью. 

Для гнЪздовья избираются долииныя болота, кочкарники и 

мокрые луга. Обыкновенно гнЪздятся чибисы колонями большей 
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или меньшей величины, но боле или менфе разсянно, и туть, 

конечно, если друмя условя равны, повидимому, существуеть 

прямая пропорщональность съ величиной болоть. Приходилось 

мн находить и одиночныя пары, но послфднее пропсходило на 

маленькихъ болотцахъ. Гнфздо помфщается на какомъ-нибудь 

боле сухомъ мЪетЪ въ болотной травф или въ углублени на 

кочкь, окруженной водою или топкою грязью и болотною расти- 

тельностью. Без видЪнныя мною гнфзла представляли или ямку, 

едва устланную травою, или были снаружи свиты изъ болфе гру- 

баго матерала, т.-е. болЪе толстыхъ сухихъ травянистыхь стеблей, 

которые къ небольшому и неглубокому лотку становились тоньше. 

Лотокъ, сохраняемый у меня (тн. № 84), представляеть довольно 

плотную подстилку въ 50 шт. толщиною и состоить изъ прошло- 

годнихъ, частью полуистлЪвшихъ стебельковъ различныхъ травъ, 

въ томь числБ и злаковъ, и изъ длинныхъ цвЪтоножекъ какихъ то 

сложноцвтныхъ съ сухимъ и маленьким цвЪтоложемь. Дламетръ 

лотка около 100 шт. Обыкновенно около средины апрЪля попа- 

даются полныя ненасиженныя кладки; начало же кладки часто 

происходнь въ начал этого мфсяца; но вообще, при благопраят- 

ныхь обстолтельствахъ, у нЪкоторыхъ паръ начало кладки, дол- 

жно-быть, иногда происходить и раньше, вЪроятно, въ нослднихъ 

числахъ марта, такъ какь уже въ первой половинв мая (1390) 

попадались мп хорошо леталонле и самостоятельные птенцы. 

Попадаютсл также, вел дстве гибели первыхъ, очень запоздавиия 

клалки. Число яиць въ кладкЪ отъ 3 до 5, обыкновенно же 4. 

Основной фонъ грушевидныхъ, нЪФжно-матовыхь лицъ большею 

частью ближе къ буровато-песочному, ч$мъ къ оливково-бурова- 

тому цвфту; иятна черно-бураго цвЪта скопляются въ большемъ 

числЪ и бывають большей величины къ тупому концу. Разм$ры 

ихъ (кл. № 84) слБдующе: 

Длина ==45 46 44 45.., 45 (46, 41, 42... 45. 

Ширина=32 32 33 33 , 83, 33, 88, 81, 33. 

Самостоятельные птенцы попадались мнЪф обыкновенно вь 

конц второй трети мая или въ началЪ юня, но, подобно тому 

какь приходится находить запоздавиия кладки, встрфчаются и 

запоздавиие птенцы; такт, наприм., 27.УТ.93 г. въ ©. Водянемъ 

(3м. у.) птенцы нЪсколькихь паръ чибисовъ, гнЪфздившихся въ 

капустник$, были еще весьма плохо оперены и еще совершенно 
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неспособны къ полету. Съ половины 1юня наблюдается выселене 

изъ мфетъ гнфздовья на боле обширныя болота ип на сырые луга, 

а кь концу этого мЪсяца чибисы собираются въ больпия стаи, 

скитаюцляся повсюду, преимущественно же въ р$чныхъ долинахъ; 

въ 1893 г. тая стай появились въ с. Водяномъ только 11.УП. 

На степяхъ п ноляхъ ловятъ они въ это время всякихъ насЪко- 

мыхь, пренмущественно же кузнечиковъ и мелкихъ жесткокрылыхъ. 

Лонька взрослыхъ происходить въ первой трети или въ по- 

ловинЪ 1юля, но начинается она, т.-е. нЪкоторые чибисы начи- 

наютъь терять маховыя ` второго порядка, въ первой трети 1юня; 

у птенцовь къ концу октября уже стираются ржавыя каемки 

на всБхъ перьяхь верхней стороны т$ла. Часто въ половинЪ 

марта у мололыхь на головЪ сохраняется еще немного птенцовыхъ 

перьевь, но длинныя перья хохла уже хорошо развиты. 

Съ конца августа, а иногда и раньше, чибисы, держась боль- 

шими стаями, постепенно удлиняютъ свои кочевки, при чемъ до- 

вольно долго надерживаются въ кормныхъ мЪстахъ, по лугамъ, 

болотамъ и около озеръ. Здфсь они иитаются, какъ и во время 

вывода птенцовъ, червями, мелкими слизнями и личинками. Въ 

степяхъ и на поляхъ они держатся осенью въ большомъ числЪ 

только въ томъ случаЪ, если засуха не убила всякую жизнь; въ 

дождливую же, сырую осень они часто попалаются по мокрымъ 

дорожнымъ колеямь и лужамъ. 

Съ конца августа, обыкновенно же съ начала сентября, на- 

блюдаются отлеть и пролеть; наибольшей силы пролетъ достигаеть 

въ конц второй трети этого мфейяца и, постепенно ослабЪвая, 

длится до половины посл дней трети октября, но тутъ уже попадают- 

ся больше одпночныя молодыя птицы. (20.1Х.34, 10.[Х—25.Х.86, 

17.Х—17.Х.87, ...22.Х.88, 12.[Х—12...Х.89, 22.УШЫ—10.[Х.90, 

28.УШЫ—5.1Х...91, З.[Х...9“2). На пролетЪ держатся стаями то 

большей, то меньшей величины; летятъ то довольно густой стаей, 

то вытянувшись въ шеренгу или изогнутой линей, то на средней 

высотЪ, то низко, и р$дко очень высоко. Пролеть приходилось 

наблюдать днемъ, преимущественно же въ утренн!е часы. Н%ко- 

торыя парти продерживаютея наиравленля р$чныхъ долинъ, дру- 

т1я же летятъ по прямому направленио. Передъ заходомъ солнца 

собираются по лугамь и около болотъ, п разсаживаются на ноч- 

легь вразсыпную, какъ это замфтиль Н. А. Зарудный въ Орен- 

бургскомъ краЪ. 
Е о 

Н. Сомовг. Ориит. фауна Х. г. 56 



Экземпляры коллекции: № 337 6 ]цу. 22.Х.89 х. Очеретянка (Х. у.), 545 

Ф а4. 19.У1.89 р. Донецъ (3м. у.), 1204 6 а4. 15.11.90 оз. Ли- 

манъ (Зм. у.). 

Кол. 3001. музея: № 12 6 аа. 15.11.29 окр. г. Харькова, 27 Ф а4. 12.УП. 

62 с. М.-Ланиловка (Х.у.), 89 6 аа. 6.УШ.87 се. Водяное 

(Зм. у.). 

Чет. БтгерзЙаз. 

237. З14герзЙаз и\егргез (Глип.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 258, п. 60). 

Относительно камнешарки я могу сказать только очень не- 

многое. Между нЪсколькими старыми шкурками, имфвшимися у 

меня изъ Купянскаго уззда, нашлась одна молодая самка, убитая 

на р. ОсколЪ, повидимому, въ октябрЪ (1875 г.?). Другой уже ста- 

рый самець убить моимъ препараторомъ 29.УП.91 года на пес- 

чавомъ и илисто-несчаномъ берегу озера около с. Ново-Покров- 

скаго (Зм. у.). Птица эта держалась одиноко. Экземпляръ этотъь 

еще въ малоистертомь лЪтнемъ оперени и съ новыми маховыми 

перьями; только плечевыя перья сильно петрепаны. На голов 

уже порядочное количество зимнихъ перьевъ. Грей, годовалый 

экземпляръ, убить 25.У11.93 г. около с. Бакировки (Ахт. у.), 

гдЪ онъ держался въ сообществЪ нЪсколькихъ себф подобныхъ. 

Основываясь на вышесказанныхъ находкахъ, я полагаю, что 

это рЪдкая, неправильно (осенняя) пролетная итица нашей гу- 

берни. ы 
Экземпляры коллекции: № 20 © ду. Х? 75 р. Осколь, окр. г. Купянска, 

1373 5 а4. 29.УП.91 с. Ново-Покровское (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: № © ап. 25.УШ.9З с. Бакировка (Ахт. у.). 

(тей. Наетафори$. 

238. Наета{ориз$ озёга!едиз, Глпп. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Г, стр. 331, п. 77). 

1826. Наетойориз озйтйедиз, Т.. .. Криницюй (1), стр. 93. 

1850. з я ‚... Черная (М), епр- 35: 
1850. Г ы Т,. .. С2егпах (ТУ), 9. 633, п. 8; В. 626, п. 7. 

1853. ; р „ .. Чернаи (УЦ), стр. 32, п. 8. 

1866. ы г м в (ТХ), стр. 6. 



Куликь сорока. Кривокь, по Чернаю. 

По Криницкому (Г): „самецъ убитъ въ апрфлЪ мЪесяцЪ въ 

окрестностяхъ села Григоровки“ (недалеко отъ г. Харькова) „въ 

весеннихь цвфтахъ“; затЪмьъ Криницый видфлъ сорочая въ тЪхъ 

же м5стахъ въ апрфлЪ 1834 года. Чернай (ПТ) считаетъ сорочая 

случайно залетною птицею; зат$мъ (ТУ), пишеть: „Егзевеше Ъе1 

10$ Пи АргИ“, и считаеть его нашею гнфздящеюся птицею; да- 

ле (УП), Чернай повторяеть: „убита въ окрестностяхь Харько- 

ва въ апрфлЪ м$сяцЪ“; наконецъ (1Х), называетъ сорочая пти- 

цею, залетающею къ намъ „случайно или вслЪдстые особыхъ 

обстоятельствъ“. 

Личныя мой наблюденйя относительно сорочая очень неполны 

и отрывочны, и позволяютъ мнЪ признать его только лишь не 

особенно рЪдкою осеннею неправильно пролетною и рЪдкою 

весеннею пролетно-залетною птицею нашей губернш; но нЪкото- 

рыя свъдЪня, полученныя мною отъ н%Фсколькихъ лицъ, позво- 

ляютъ причислить сорочая еще къ крайне рфдко, скорЪе случайно, 

спорадически гнЪздящимся птицамъ восточной половины Харьков- 

ской губ.; но и здЪеь, но рр. бассейна Дона, сорочаи, въ качеств 

тнфздящейся птицы, не заходятъ далеко; что же касается бас- 

сейна ДнЪира, то здЪеь онъ замфченъ только въ качествЪ бро- 

дячей птицы. Вообще, относительно сорочая пока очень трудно 

придти къ строгому заключенио—къ какому, собственно, разряду 

птицъ нашей фауны слфдуетъ его причислить. Съ одной стороны, 

сорочай замфченъ весною во время пролетовъ, но пролетающихъ 

птицъ мн наблюдать не приходилось; 10.1\.90 г. одиноюмй со- 

рочай замфченъ монмъ пренараторомъь на оз. ЛиманЪ (3м. у.); 

осенью наблюдалъ я сорочаевъ два раза, именно: одинокаго— 

10.УШ.86 г. нор. Харькову, къ сЪверу отъ города, и 10.1Х.87 г. — 

пару на лугахь по р. БабкЪ, около с. Пятницкато (Волч. у.); 

наконець, сорочай чаще всего появляется у насъ въ 1юлЪ; такъ, 

19.УП.88 г. г. Дюбуръ добылъ для меня одного сорочая, убитаго 

на пескахъ р. Ворсклы, въ окр. г. Ахтырки; 28.УП.88 г. замф- 

ченъ одинъ экземпляръ около оз. Лимана (3м. у.); затЪмъ, В. В. 

Шиховымъ убить олинъ сорочай на дачЪ г. Чунихина около 

г. Харькова 9.УП.389 г. Съ другой стороны, г. БЪфлецый еже- 

годно замфчалъ сорочаевъ въ 1юн$Ъ и’въ 1юлЪ м%сяцахъ въ окрест- 

ностяхъ с. Райгородки (Староб. у.); здЪеь на лугахъ по р. Айда- 
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ру, поросшихъ тальникомъ и покрытыхъ солонцами, наблюдалъ 

онъ ихъ въ парахъ и ио-нЪсколько. 

Экземпляры, появляюниеся у насъ лтомъ въ одиночку, по- 

моему, скорфе бродящя пли холостыя птицы; что же касается 

тЪхъ, о которыхь говорятъ г. БФлецый и нфкоторые охотники, 

утверждающие, что имъ приходилось иногда замфчать пары соро- 

чаевъ въ долинЪ р. Оскола въ течене 1юня м$сяца, то ихъ, по 

всей вЪроятности, безъ особой натяжки можно считать м$стными 

гнЪздующими; говорю—безъ натяжки, такъ какъ къ №Е птица 

эта гнфздится гораздо свернфе, наприм. по р. Дону до р. Би- 

тюга (но ОЪверцову), по р. КамЪ и Печор. Раньше М. А. Мен- 

збиръ ') высказываеть мнфн1е, что сорочай у насъ долженъ спора- 

дически гнфздиться по р. Донцу. 

Назване этой птицы, приводимое Чернаемъ— „кривокь“ и 

М. А. Мензбиромъ— „кривьякь“ охотникамъ, сообщившимъ мнЪ о 

нахожден!и сорочаевъ въ 1юнЪ, было неизвестно: они называли 

эту птицу „куликомь-сорокою“. 

Экземпляръ коллекции: № 1484 6 ау. 19.УП.88 окр. г. Ахтырки. 

Кол. зоол. музея: № 199 6 му. 1888 оз. Лиманъ (3м. у.). 

Кат. ЗООГОРАСШЖ. 

(ей. Песиготоз та. 

239. Весигуго$4га ауосеНа, Глпп. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1893. Ч. Т, стр. 337, п. 78). 

1853. Весшичятоз"'а АтосеНа, Т,. .. Чернай (УП), стр. 33, п. 12. 

1866. - атосена ...- 5 (ТХ), стр. 6. 

Морской куликь, по Чернаю. 

Чернай (УП) говоритъ, что „морской кулакъ“ (шилоклювка) 

„случайно или велЪдстне особыхъь обстоятельствъ“ залетаеть 

иногда въ южные уфзды Харьковской тубернш; въ посл$дней 

своей замфткЪ (1Х) онъ приводить тЪ же слова; но, къ сожалЪ- 

н1ю, имъ не указываются ни время, ни м$сто находки. 

1) О». М. у. Мепиыег. „Пе ИХиозтаззеп а. Уоесе] ип епгор. Вазапа“. 

Вай. 4. Мозсоц. 1886, № 2. Зераг., р. 7. 



МнЪ лично шилоклювка ниглЪ въ разсматриваемой мЪстности 

не иопадалась, но приходилось слышать о ней. За достовфрность 

этихъ сообщен!й я ручаться, конечно, не могу, полагаю, однако, 

что въ случайномъ одиночномъ появления этой птицы весною, 

особенно около Славянскихъ соленыхъ озеръ, нфтъ ничего не- 

возможнаго. 

“ . 

Сет. Нупаториз. 

240. Нипаориз сапф4из$, Воппаф. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1898. Ч. Г, стр. 340, п. 79). 

Чернай въ своей „Фаунз“ (УП, стр. 29, п. 22) предпола- 

гаетъ, что холулочникъ, быть можеть, со временемъ будетъ у насъ 

найденъ. 

У меня сохранилось дЪтское воспоминане объ этой итицъ, 

появившейся въ одиночку на соленомъ озер въ г. СлавянскЪ. 

Было это лЪтомь 1868 года. ИШтица, прилетЪвшая на нЪсколько 

минутъ и сфвшая недалеко отъ купаленъ на берегу озера, пора- 

зила меня своими несоразмЪрной длины красными ногами. Больше 

ничего не могу сказать объ этой итицЪ, такъ какъ ни самъ ея 

больше не видфлъ, и не могъ собрать никакихъ свфдфнй о ней. 

Во всякомъ случаЪ, могу признать ходулочника крайне р?Ъдкою, 

случайно залетною птицею самой южной части Харьковской гу- 

бернии. 

Сеп. Руищаториз. 

241. Рпа!агориз пурегрогеиз (1лип.). 

(М. А. Менвзбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. 1, стр. 313, п. 72). 

1850. Р/аториз стетеиз .... . Чернай (Ш), стр. 35. 

1850. Е ы Вт455. . . Сзегпау (ТУ), 5. 6383, п. 15; 5. 627, п. 4. 

1853. ы г > .. Чернай (УП), стр. 34, п. 9. 

Чернай всюду (Ш, ГУ, УП) считаеть плавунчика дважды 

пролетною птицею Харьк. губ. Кесслеръ (Ест. истор. губ. Юев- 

скаго учебн. окр. ТУ. Пт. голен., стр. 21), основываясь на по- 
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казантяхъ Черная, говорить въ прим чан: „Легко можетъ быть, 

что изр$дка у насъ встрЪчается плавунчикъ круглоносый, Р\а- 

]аториз сшегеиз В115$., котораго находили иногда въ губерни 

Харьковской....“ 

По моимъ наблюденямъ, плавунчикъ круглоносый нерЪдкая 

осенняя пролетная птица; весною же онъ очень. р$лко попадается 

на глаза; такъ, онъ встрЪтился мнЪ въ это время всего однажды, 

а именно 15.1У.87 г. въ числЪ $ экземпляровъ на небольшомъ 

озерцЪ, по почтовой дорог изъ г. Харькова на с. Васищево 

(Х. у.). По всей вФроятности, весною плавунчики нЪфсколько от- 

клоняются оть направленая осенняго пролета пли пролетаютъ у 

насъ очень быстро ночью и почти не останавливаясь. 

Осеный налеть преимущественно стариковъ замфчается съ 

конца 1юля; небольшой пролетъ бываеть около средины августа и 

тянется до конца этого мфеяца или до первыхъ дней сентября 

включительно; но въ послЪдн!й срокъ замфчены только немноше 

и даже одиночные молодые плавунчики, но, по всей в$роятности, 

пролетъь заканчивается въ первой половинЪ сентября. (...3.1Х.84, 

18.УП.8 7, 30.УТ.89, `30.У1.90, 22.У.91, ...1.1Х..-.99 > 31 :МИ 

...93). Осенью плавунчики держатся стайками по 3, 4 и до 15 шт. 

около большихь и малыхь прЪеныхъь и соленыхь озеръ, пру- 

довъ, р$чныхЪ заливовьъ и даже небольшихъ лужъ. ЗдЪеь они 

плаваютъ и ныряютьъ, совершенно не боясь челов ка и поднуская 

его очень близко. Пищу ихъ составляють маленьюме водяные 

жучки, червячки и друмя мелюыя водныя животныя, которыхъ 

они берутъ съ поверхности воды или ныряя достають ихъ изъ 

ила, такъ какь плаваютъ преимущественно на самыхъ мелкихъ 

мЪстахъ. 

У молодыхъ, попадающихся въ конц 1юля, въ начал августа и 

до конца этого мЪсяца, почти все опереше птенцовое, за сл$дую- 

щими исключен1ями: на тёмной одноцв$тной шапкЪ всЪ5 ржавыя 

каемки совершенно или почти совершенно стерты, и лишь немно- 

я перышки ближе ко лбу сохраняютъ ржавыя каемки; на боко- 

выхъ частяхъ зоба между птенцовыми перьями появляются свЪяйя 

одноцвЪтгно свЪтло-сфрыя перышки съ узкою бЪ$ловатою каемкою; 

У одного экземпляра такое свЪтло-сфрое перо, но съ боле ши- 

рокою бЪлою каймой, появилось и на спинЪ; между малыми крою- 

щими крыла появляются одноцвЪтныя сЗрыя перышки тоже съ 

бЪлою каемкою вмзсто ржавчатой. 
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Экземпляры коллекщи: № 402 & ду. 18.У11.37 с. Лизогубовка, (Х.у.), 700 

Ф му. 30.У11.89 оз. Лиманъ (Зм. у.), 1152 65 ау. 31.УП.90 

1ыа., 1156 © фу. 1а. Ила. 
Кол. зоол. музея: № 84 6 му. 18.УПП.37 с. Лизогубовка, (Х. у.). 

Сет. Юсоораг. 

242. Зсо!орах гизНсо!а, Глип. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1393. Ч. Т, стр. 205, п. 48). 

1767. Вандшнеты ......... Горленской (Хронотеограф. описаве 

г. Харькова). 

1830. бсо1орах тизисом,`Т,. .... Ириницый (1), стр. 99. 

1850. - ь о... ©2егпау (У), 5. 624, п. 24; 5.626, п. 14. 

Во . и ‚ (№1, 65. 552, 558; 6. 559, п. 39. 
1853. ы у И. Черная У стра ЗА, ле. 

1888. Вальдшнеьъ .......... Глушковъ (Охотн. газета), стр. 182, 

383, 457. 
1888. м ее = Колесов 6%): 

1889. бсоорах тизнема, Т,. .... : (ХО №5. 

1889. Вальдшнепы ......... Глушковъ (Охотн. газета), стр. 95, 

193, 405, 526, 564—565. 

1891. Вальдшнет» ......... Лисковсюый (Охотн. газ.), стр. 134. 

1891. , а. Флушковь, 1№14.; стр. 134, 254—255, 

517, 665. 

1891. я у.е... Новиковъ-Ровенко, П&., стр. 314, 

612—618. 

1891. ы а. Лублянски, 1610. ©): 712. 

1892. бсоорах гизИса, Т,..... Зарудный (ХИП), стр. 144, п. 126. 

Валешникь, слаква. Ханва, по Чернаю. 

Криницеи (ТГ) длобылъь вальдшнена 20 сентября 1830 года; 

въ примфчани онъь говорить: „осенью очень обыкновенны, но 

лЪтомь очень р$дко встрЪчаютея. Въ 13881 году улетЪли 4 октя- 

бря“; затВмъ, ему былъ доставленъ одинъ экземпляръ „27 февра- 

ля 1582 года“; въ 1333 году `Криницкимъ найдены яйцл этой 

птицы. Чернай зам чаеть (ТУ): „м 4ег Отоезеп@ уоп СВахко\ 

пп Лай етзевепеп“; далЪе (ор. с., стр. 626) считаегъ вальдшне- 

па нашею лфтнею птицею, прилетающею въ апрВлЪ, и указываеть 

отлетъ вальдшнепа 4 октября 1831 г.; затЪмь (УГ), Чернай при- 

водитъ дни прилета вальдшнепа: 10 апр$ля 1850 г., 25 марта 

1851 г. и--дни отлета: 4 октября 1831 п 27 октября 1851 г.; 
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наконецъ (УП), упоминаетъь тЪ же числа и прибавляеть: „часть 

изъ нихъ проводить у насъ и лЬто“. По Глушкову (стр. 182), 

первый вальдшненъ зам$ченъ осенью 1887 г. 26.1Х; валовой про- 

летъ быль съ первыхь до 20-хъ чисель октября; въ 1888 году 

пролеть начался 1.1Х, валовой пролетъ былъ съ половины до 

28.[Х. А. А. Колесовъ сообщилъь мн слфдуюцая даты появлен1я 

первыхъ вальдшнеповъ около земледЪльческаго училища, въ окрест- 

ностяхъ г. Харькова (ш ПЫ.): 9.1У.86, 20.Ш.87, 7—20.11.38 (Х), 

26.11.89 (ХГ $), 15.11.90, ...22.11.91, 20.11.92 и исчезнове- 

не посл днихъ, (ш 114.): 19.Х.88, 13.Х.89, 7.Х.90 и 30.1Х.91 г. 

По Глушкову, въ Валковскомь УЪздЪ осенью 1388 года былъ 

обильный пролетъ; онъ же сдЪлаль вь томъ же уфздЪ слБдуюшля 

наблюден1я надъ пролетомъ этой нтицы: первый вальдшнепъ по- 

явился 28—25.1.39; пара’ замфчена 26.П; главный пролетъ— 

между 2 и 6.[\У; послБднй—12.ТУ; этоть же наблюдатель указы- 

ваеть осеннйй пролеть вальдшнеповъ въ Валковскомъ у$зд% обык- 

новенно 7, Зи 10 сентября; онъ же наблюдалъ одного вальд- 

шнепа 25.У1.89 и замфчаеть, что они держались еще 26.Х п 

дольше. Г. Лимовсвй (Охот. газета, № 43) наблюдалъ первыхъ вальд- 

шнеповъ 7.8.14.[Х.89, валовой ихъ пролетъь —24]Х, и послЪд- 

нихъ—29.Х. Въ 1891 году г. Лисковсюй пишетъ о своихъ на- 

блюденяхъ надъ пролегомъ вальдшненовъ около Харькова съ 

1884 по 90 г.: первый 25.Ш.85; порядочно 26.1Ш.85; ранний 

19.01.86; первые 27.11.86; много 28.1.86; первый 21.11.87; 

много 24.11.87, порядочно 20.11.38; напбольиий прилеть 25.11. 

88; много 26.01.89, но до этого времени не замЪченъ; первый 

20.П1.90;—по Донцу первые 18.19.11.90; осеннй пролетъь начи- 

нается въ иные годы съ 8.1Х и раньше (1888) и 20.[Х.87. 
Г. Глушковъ наблюдалъ появлеше первыхь вальлшнеповь въ 

с. КоломакЪ (Валковск. у.) въ слФдующая числа: 22.11.84, 13. 

Ш.85, 27.11.86, 97.11.87 (? авт.), 15.11.88, 25.11.89, 13.01.90 

и 10.Ш.91; онъ же наблюдаль осенью 10.Х первыхь птиць; въ 

концу [Х ихъ налетЬло много; 6.Х.91 пролеть сталь ослабЪвать. 

Г. Новиковъ-Ровенко замфтилъь подъ Харьковомъ первую пару 

15.1; тяга началась 95.1: послфдняя тяга замфчена имъ 14. 

ГУ.91; по его словамъ, 15.[Х пролетные вальдшнепы еще не по- 

явились, а въ ольхахъ держались исключительно мфстовые. Г. Ду- 

блянсюй отм$тилъ появлене перваго вальдшнепа подъ Харьковомъ 

17.11.91; нормальный прилетъ, по его мн®н!ю, 25. Ш—8.У; еъ 



— 2569 — 

8.1\У начинаютъ убывать п разбиваться на пары: осенью 1891 т. 

онъ наблюдалъ появлеше пролетныхъ вальдшнеповь съ первыхъ 

чиселъ сентября до 10, 14 ноября. Н. А. Зарудный (ХП) счи- 

таеть вальдшнепа пролегною птицею въ долинЪ верхняго течен1я 

р. Орчика въ Валковскомъ уЪБздЪ, и прибавляетъ, что на осен- 

немь пролетБ вальдшнеиь многочисленъ. 

По моимъ наблюденямъ, вальдшнепь весьма обыкновенная 

наша дважды пролетная и бол$е р$дкая лфтняя гнЪздящаяся 

птица. Въ то время, какъ въ степныхь мЪстахь онъ является 

только пролетною, въ лЪеистыхъ частяхь, т.-е. въ западной по- 

ловинЪ губерн онъ располагается и на гнЪздовьЪ. Пролетъ 

вальдшнецовъ у насъ, какъ весною, такъ и осенью крайне не- 

равномфренъ, особенно это можно сказать про осеннй ипролетъ, 

При большой засухЪ и при благопрятствующихь пролету усло- 

вяхь, послёднй проходить очень скоро—вальдшнены остаются 

у насъ на очень короткое время и то, можеть-быть, отсталые. 

На 517 стр. г. Глушковъ, въ замЪткЪ: „Кь вонросу о вре- 

мени прилета вальдшнеповъ“, говорить: „Живя въ деревнЪ п 

страстно сл$дя каждую весну за пробуждешемъ природы и 

появленемъ пернатыхъ, я ни на одну минуту не сомнфвался въ 

томъ, что время прилета вальдшненовь находится въ полной за- 

висимости отъ весенней погоды. Обыкновенно, появлене вальд- 

шнепа, насколько мн$ удалось подмЪтить, совпадаеть съ вало- 

вымъ пролетомъ водяной птицы— гусей, утокъ и проч. Встр$чая 

въ первый разь мнЪн1я иЪзкоторыхъ охотниковь, что вальдшнепы 

прилетаютъ къ намъ весною непремфнно въ извфстныя числа, въ 

одно п то же опредЪленное время, я хочу въ опровержеше этого 

мнфн1я подфлиться своимъ десятилЪтнимъ наблюдевлемъ времени 

прилета вальдшнеповъ. Изъ этихъ наблюденй читатель усмот- 

рить, что разница во времени появлен1я у насъ вальдшненовъ въ 

различные годы доходить до 16 дней; разница, какъ видить чи- 

татель, слишкомъ большая для того, чтобы утверждать, что вальд- 

шнепъ прилетаетъь къ намъ по числамь, а не по погодЪ. Наблюде- 

ня эти не записаны съ чьихъ-либо словъ, а сдфланы мною лично, 

и притомъ сдБланы самымъ тщалтельнымь образомъ, такъ какъ, 

повторяю, я всегда съ большимь внимашемъ слфдилъ весной за 

появленемъ птицъ и въ особенности вальдшнеповъ. Появлене 

въ „Охотничьей ГазетЪ“ изложеннаго мня о времени прилета 

вальдшнеповъ заставило меня особенно серьезно отнестись къ 
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этому дфлу, короче, я съ нетери$ емъ ожидалъ весны, чтобы 

пров$рать свое мн$не, и эти наблюден1я также подкр$пили меня 

въ немъ. Весна въ этомъ (1891) году была очень ранняя; отли- 

ще ея оть прошлогодней ранней весны заключалось въ томъ, что 

вЪ этомъ году одновременно съ наступленемъ весеннихь яеныхъ 

дней, съ наступленемь весенней погоды, одновременно съ исчез- 

новен1емь снфга, воскресала природа, такъ какъ съ зимы земля 

не сильно промерзла; настали солнечные, ‘теплые дни, земля 

быстро очистилась отъ снфга, и я убЪфжденъ, что скоро увижу 

вальдшнепа. Ожидан1я мои меня не обманули: 10 марта я лично 

застрфлилъь въ л$су перваго вальдшнепа; подняли всего трехъ. 

Нужно сказать, что только южный склонъ лфса очистилен отъ 

снфга, и земля оттаяла, на сЪверномъ же склон снЪгъь лежалъ 

сплошной массой, буквально по колЪни“. Г. Лисковеюй въ той 

же газет (1891 г.) на 134 стр. говорить: „Вонечно, вляне но- 

годы на прилегь существуегь, но весьма незначительное, и отда- 

ляегъ или ускоряетъ ихъ прилеть всего на несколько дней“. 

Прилеть вальдшнеповъ, по моимъ наблюденямъ, идегь слф- 

дующимъ образомъ: первые показываются въ одиночку около сре- 

дины первой трети марта, въ небольшомъ количеств пролетають 

около средины этого мЪеяца; появлене этихъ итицъ въ конц 

февраля, какъ это наблюдалъ Криницюй, представляеть, новиди- 

мому, большую рЪ$дкость; валовой пролетъ бываетъ около начала, 

или средины послФдней трети марта и р$же въ первыхъ числахъ 

апрля; съ конца первой трети апрЗля наблюдаются только наши 

гнЪздяциеся вальдинепы, но въ 1893 г. пролетъ затянулся до 

19.ТУ, когда мЪстные уже гнЪздились. Нер$лко пролеть, начав- 

пийся одиночными и немногими птицами очень рано, вдругъ пре- 

рывается на довольно продолжительное время и затВмь заканчи- 

вается очень быстро (1889). (24.11.80, 25.Ш.81, 5—24.11.83, 

23.11.83, 6—25.1Ш.84, 8—23.Ш.85, 4—-29.1.86, 4—22.Ш.87, 

6—23.Ш.88, 24.ШЫ—2.[У.89, 9-=28.Ш.90, 11—22.1.91, 14. 

16—26.30...01.93, 27.П1-—19.1У.93). Во время пролетовъ, происхо- 

дящихъ ночью съ вечера, вальдшнепы держатся невысоко надъ 

землей или лЪсами и тянуть одиночно, парами или сильно разеЗян- 

ной стайкой. Днемъ оставпияся у насъ итицы держатея. вразсып- 

ную по срубамъ, въ рфдкоствольныхъ лиственныхь и смфшанныхъ 

лЪскахъ съ густою порослью, въ садахъ, огородахъ и тернякахъ, и 

избираютъ преимущественно покатости, обращенныя къ югу; ино- 
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гда, благодаря удобству или необходимости, на сравнительно неболь- 

шомъ иространствЪ собирается довольно много вальдшнеповъ. 

Отъ преслздованйя они въ раннюю пору своего пребыванйя у насъ 

спасаются иногда такимъ же образомъ, какъ это прекрасно опи- 

сываетъ Н. А. Зарудный '), только вальдшнеповъ, сидящихъ на, 

толстыхъ древесныхъ вЪткахъ, я не наблюдаль. 

Остаюцщиеся у насъ вальдлшнепы выбираютъ для гнЪздовья по 

преимуществу склоны лфсныхъ балокъ въ довольно рЪдкостволь- 

номь лиственномъь или смфшанномъ лфсу съ подефдомъь или въ 

срубахъ. 

На стр. 254—255 Охотн. газеты Г. Новиковъ-Ровенко, въ замЪт- 

къ: „Въ вопросу о границахъ гн$здовья вальдшнепа“ , сообщаеть нЪ- 

сколько интересныхъ данныхЪ, касающихся Харьковской губ. Хотя съ 

мнфн!емъ автора, относительно причинъ гн®здован1я у насъ этой 

птицы, и нельзя виолнЪ согласиться, я все-таки привожу его за- 

мВтку почти цфликомь: „Случаи гнфздован1я вальдшнена даже у 

насъ, подъ Харьковомь, не рЪдки, что мнЪ извЪстно оть иногихъ 

деревенскихъ охотниковь, живущихъ около лфсовъ. Охотники эти 

давно считають установленнымъ фактоуъ это гнфздованье и го- 

ворять, что они цфлое лЪто видять вальдшненовъ, тянущихъ но 

вечерамъ на воду, подымаютъ пхъ при прогулкахъ но лЪсу съ 

собаками и, наконецъ, находятъь ихъ гнфзда съ выводками. Вна- 

чалЪ это тгн$Ъздованье не въ постоянныхъь м$етахь могло быть 

случайностью, потому что во время пролета вальдшнены спари- 

ваются, а между тБмь непостоянная погода задерживаегь ихъ 

пролеть дальше того времени, когла самкЪ придеть время не- 

стись. НослВ этого молодые уже по привычкВ стремятся въ зна- 

комое м$сто, а за ними послфдуюцйя поколЪвя, и, такимъ 06- 

разомъ, вальдшнепъ выводится вездВ, глЪ есть лЪса, а, сл$ло- 

вательно, онъ только есть мфстовая дичь. Это доказывается еще 

и раннимъ пролетомъ ихъ (въ концЪ августа и въ началЪ сентября), 

и появлешемъ ихъ въ ольхахъ въ то время, когда о валовомъ 

пролет н$тъ еще рЪчи. Настояний пролетъь у насъ бываеть не 

ранфе 15—20 сентября. М$стные охотники мужики прямо на- 

зывають этихъ раннихъ вальдинеповъь „МЪетовыми“. Лично мнЪ 

пришлось быть свид$телемъ такого случая: въ 38 и 84 тг., хо- 

рошо не помню, весна задалась непостоянная. Сначала сильно 

1) Орпитол. фауна Оренб. края, стр. 293. 



потеплФло, и вальдшнепы появились большами высыпками уже 

спаривппеся, а затЗмъ пошли дня на три холодные дожди со 

снфгомъ, и вальдшнепы остановились тамъ, глф ихъ застала не- 

погода“. „ПослЪ этого холодъ держался съ недЁлю. Въ началь 

аир$ля я отправился на вальдшненовь съ мЪстнымъ охотникомъ, 

приказчикомъ одного им ня, и его работникомь въ Березовскй 

лЪеъ, находящийся въ 1$ верстахъь отъ Харькова. ЛЪеъ этоть, 

имфюцщй съ садами и полянами около 500 десятинъ, былъ сруб- 

ленъ за нфсколько лЪтъ передъ этимъ по частямъ, и въ то время 

онъ состоялъ частью изъ мелкаго орфшника съ фруктовыми де- 

ревьями, а частью изъ очень крупнаго стараго орЪшника же и 

молодыхь деревьевъь другихъ породъ, рубки за 12—15 лЪтъ. Изъ 

одного большого куста этого круннаго орфшника поднялся вальд- 

шнеинъ и какъ-то нер$шительно кружился надъ этимь мЪетомь, 

почему мы безъ труда убили его. Наблюдательный работникъ 

„Грицко“ заинтересовался такимъ страннымъ полетомъ вальдшнепа 

п сказаль намъ, что „тутъ должно быть гнфздо“, такъ какъ онъ, 

вь перодъ своей пастушьей жизни въ дЪтетвЪ, сгоняль вальд- 

шнеповъ съ гнфзда въ этомъ лЪсу и находиль яйна и молодыхъ 

птенцовъ. И дЪФйствительно: въ этомъ самомъ куст мы нашли 

3 теилыхъ еще яйца, которыя товарищь мой по охотЪ забралъ 

къ себЪ“ \). 
ГнЪзда помфщаются обыкновенно по склонамъ въ довольно 

большомъ разстояни отъ выхода лЪсной балки, на землЪ, подъ 

небольшими кустиками лфсной поросли, все равно густой ли под- 

сфдъ лфса, или очень рздюй. Одна пара вальдшнеповъ гнЪздилаеь 

на болотЪ въ ольховомъ лфсу. Самка приступаеть къ приготовлен1ю 

тн$зда слЪдующимь образомъ: воспользовавшись наметеннымъ 

осенью къ основанио кустика небольшимъ бугоркомъ сухой крупной | 

листвы или искусственно увеличивая толщину лиственнаго слоя, 

на заръ начинаетъ лапками утаптывать мЪстечко, предназначенное 

Для лоточка и клювомъ выправляетъ непослушные сухе ЛИСТЬЯ; 

утоптавъ его достаточно, она садитея и переднею частью гЪла на- 

чинаетъ выдавливать ямку; поворачиваясь изъ стороны въ сторону, 

1) По словамъ Г. Новикова-Ровенко, онъ „иредставилъ въ универси- 

тетъ одно уцфлфвшее изъ трехь яиць, ири подробномь описанйи `м$ета, 

услов и свидфтелей факта“, но ни рукописи, ни яйца въ мое время въ 

университет$ не оказалось. 
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она придаетъь лотку правильную, больше чЪмъ полушарообразную 

форму. Наружнаго дламетра гн$зда я не могу привееть, такъ какъ 

отъ краевъ лотка сухая листва постепенно переходитъ въ листовой 

нокровъ почвы. РазмВры лотка, теперь почти совеЗмъ разсынав- 

шагося (гн. № 12) и состоящаго пеключительно изъ сухихъ ду- 

бовыхъ листьевъ, слфдующе: ширина лотка=85, глубина=70. Оъ 

начала апрфля попадаются уже полныя кладки, состоянйя, повидимо- 

му, нормально изъ 4 лицъ. Въ 1887 году нашелъ я 4.1\ —4 ненаси- 

женныхъ яйца; 7.[У.88—4 слабо насиженныхь—и 19.1У.38 тоже 4, 

но уже проклеванныхь птенцами, яйца; 9.[У.92 —4 ненаснженныхь 

яйца. Яйца имЪють то удлиненную грушевидную, то боле или 

мензе шарообразную форму. Плотная, но тонкая, мелкопористая 

скорлупа съ небольшимь блескомь измБняется въ окраскв въ 

различныхь кладкахь отъ розовато-песочнаго до темно-ржавча- 

го-розоваго цвфта. Основныя пятна {1олетово-сБроватыя; поверх- 

ностныя — свЪтлыя ржавчато-бурыя. Пятна эти группируются боль- 

ше около тупого конца или на немъ самомъ. `Разм5ры яицъ: 

Ллина —44. 483 42 43,, 44,44 45 ‚44 „48, 44,43 ‚49. 
Ширина=34 34 34,, 34,,, 34 35 33, 34,35, 33,; 33,3, 88. 

Вылупивииеся итенцы покидають гнЪздо очень скоро, такъ 

что на другой день посл одной находки наклюнутыхь яйцъ Я 

замЪтилъ птенчиковъ уже въ 20 шагахъ отъ гнЪзда. Въ 1898 г., 

несмотря на то, что пролетъ сЗвернЪе гн$ёздящихся вальдшненовь 

тянулся очень долго, у мЪстныхъ вальдшненовъ, ло крайней м] 

у двухъ паръ, 1.У были уже порядочно оперенные птенцы. Отно- 

сительно пищи ничего не могу сказать новаго. Въ лфсахъ, ими 

обитаемыхъ, часто попадаются по сырымъ м%стамъ, на дорогахьъ, 

въ колеяхъ, въ ложбинкахъ или канавахъ слЪды ихъ клювовъ въ 

вид цилиндрическихь дырочекь. 

Осенн!й пролеть наблюдается правильно, какь уже зам тилъ 

г. Глушковъ, въ первой трети сентября; зат$мъ, аостепенно 

уменьшаясь, тянется, но далеко не всегда, до послБдней трети 

этого мЪсяца. Одиночные отставипе вальдшнепы попадаются въ 

концЪ октября, и однажды замфченъь одиноюмй вальдшненъ въ 

первыхь чиелахъ ноябрл (3.ХГ.81). (28.]Х.30, 29.[Х—8.ХТ.81, 

В В 84, 5х 10:86. 6.14 95.Х. 
87, 11.[Хх—15.Х.88, ...15]Х—10.95.28.Х.89, 9.]Х—10.Х.90, 

8.14.1Х—117.Х.91, 9.Х—27.Х.92, 5—25.[Х—25.Х.93). Осенью, 
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подобно тому, какъ и весною, иногда бываетъ громадный про- 

летъ вальдшнеповъ, въ иные же годы пролетъь ихь прохо- 

дить почти непримфтно. Повидимому, сырая и теплая осень 

способствуетъь накопленшю у насъ этой птицы, особенно если въ 

продолжене долгаго времени задують южные или юго-западные 

вфтры; сухая, ясная и холодная осень съ благопрятными вЪфтра- 

ми съ сЪверныхь румбовъ, способствуеть иерелету. Въ сухое время 

нерЪ$дко можно встр$тить вальдшнепа въ тростникахъ или ольхо- 

выхъ поросляхъ около воды и даже на болотахъ, поросшихъ таль- 

никомъ; въ обыкновенныхь же услойяхъ они держатся тамъ же, 

тдЪ и весною; вь эти же сырыя мЪста въ засуху во второй поло- 

вин августа перебираются и наши м$стные, вполн перелинявиие 

вальдшнепы, и попадаются парами, чаще же въ одиночку; здЪсь 

же они совершаютъ правильные перелеты и упорно возвращаются 

на одно и то же мЪсто; кромЪ того, видфль я ихъ и въ город- 

скихъ садахъ; однажды спугнулъ пару вальдшнеповъ въ неболь- 

шомъ садикЪ на Вознесенской площади въ г. ХарьковЪ. 

У насъ на пролегахъ попадаются двоякаго рода птицы: обык- 

новенная большая, рыжеватая форма сь лапками темно-тфлеснаго 

цвЪта и другая— меньшая, болБе сФроватаго тона, съ лапками 

меньшей величины и голубовато-сЪраго цвЪта. Первая форма у 

насъ гнФздитея, вторая же попадается только на пролетахъ, при 

чемь пролетаеть весною и осенью, повидимому, позже, чЪмъ 

первая. Капликъ (КарИсК. „Сиг Мабитоезсве ме 4ег \Уа]азсВпер!е“) *) 

говоритъ, что у самокъ этой формы („В]аРизз“) онъ никогда не 

находилъ во время пролетовъ развитыхъ желтковь въ яичникъ, и 

полагаеть, что таке вальдшнены гнфздятея далеко на сЪверЪ. 

Г. Глушковъ (1888, стр. 383) полагаеть, что мелкая разность 

вальдшнепа ничто иное, какь молодыя птицы; онъ также замЗ- 

тилъ разновременность ихъ пролета. 

Прим чан!е. Пришлось мнЪ однажды осенью (3.Х.87) на- 

блюдать какъ-бы проявлене настоящей „тяги“: тЪ же характер- 

ные звуки и та же гоньба въ сумеркахъ. 

Экземпляры коллекщи: № 155 © аа. 13.1Х.88 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 445 

6 а4. 24.Ш.89 окр. г. Харькова, 1506 6 а4. 23.11.85 с. Тро- 

стянецъ (Ахт. у.; отъь г. Нейгебауера). 

Кол. зоол. музея: № 16 6 а4. 20.[Х.30 окр. г. Харькова, 113 5 а4. 1847 

П4., 9 6 аа. 1886 окр. г. Ахтырки. 

1) Маатапша. 1852, Ъ. 79. 5 
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1392. Стадо тадрот, ате. .. . эарудный (ХП), стр. 144, п. 127. 

Лежень, дупель—охотн. назваве. 

Криницк!й добылъ дупеля 22 Поля 18338 г. (Г). Паесекъ сви- 

дЪтельствуеть объ обыкновенности дупелей въ нашихъ краяхъ. 

Чернай говорить, что дунель появляется въ окрестностяхъ г. Харь- 

кова въ пол (ТУ); далБе (УП), опредЪляеть время прилета ду- 

пеля съ конца марта до половины апрфля и считаетгь его нашею 

лЪтнею птицею. Черняевъ наблюдалъ небольшой пролеть дупелей 

въ апрЪлЪ 1855 г. Голяховсмй (Х. Г. В. 1859 г., ч. неоф., 

№ 14), со словъ Черная, приводить дупеля въ чисел птицъ 

Харьков. губ. А. А. Колесовъ наблюдаль перваго дупеля въ окр. 

Х. с.-х. ф. 25.Ш.88 г. (Х) и осенью отм$тиль посл$дняго 

(ш 16.) 7]Х.91. По Хорвату, осенью 1888 г. высыпки лупелей 

подъ Харьковомъ были хороши. Г. Глушковъь нашелъ въ окр. 

с. Коломака (Валк. у.) 16.УП.38 г. выводокъ душелей и замЪ- 

чаетъ, что „обыкновенно ихь здЪсь нЪть.... полагаю, что мЪсто- 

вые, выведииеся гдЪ-нибудь недалеко“; туть же онъ прибавляетъ, 

что въ половинЪ 1юля ежегодно на одномъ и томъ же мЪегЬ на 

лугу дуцеля вт, числ 1—2 выводковъ держатся здЪеь дня 2—3 

п затфмъь исчезаютъ; далЪе (стр. 305), г. Глушковъ замфчаеть: 

„Дупеля водились прежде въ большемь количествЪ, ‘теперь со- 



всфмъ перевелись“; затВмъ онъ пишеть (стр. 327): „съ 27—28 

тюля стали показываться, особенно послЪ дождей.... молодые“; 

зал мьъ (стр. 564—565), онъ наблюдалъ появлен1е дупелей 7.[Х. 

89 г.; онъ же пишеть, что велЪдств1е жаровъ въ 1891 году веъ 

болота повысохли, п ему пришлось видЪть только одного дупеля 

20.УП и 3.УПТ. Г. Лимовекй (Охотн. газета. 1889, № 43) замЪ- 

чаетъ, что въ половинБ 1юня 1889 г. дупелей не было въ тЪхъ 

мВетахъ по р. Уды, гдЪ они надерживались въ прошломъ 1888 г. 

На незначительное количество дупелей въ 1891 г. жалуется п 

г. Новиковъ (Охотн. газета 1891 г., стр. 613). Н. А. Зарудный 

считаеть дупеля р$дкою гнЁздящеюся птицею (1890 г.) долины 

верхняго течевя р. Орчика въ Валковскомь уфздЪ (ХИ). 

Дуцель, по монмъ наблюден!ямъ, иринадлежить къ числу на- 

шихъ обыкновенныхъ дважды пролетныхь п р%№дкихь гнЪздую- 

щихь птицъ; въ качеств® гнфздующей птицы, дупель до сихъ поръ 

достов$рно найденъ въ западной половин губернш; но, какъ 

обильный пролегь, такъ, тфмъ болфе, высиживан1е дунеля, по- 

видимому, вполнф зависятъь отъ большей пли меньшей сырости 

весны; такъ, въ 1888 г. у нась съ пролета оставалось замБтно 

больше душелей, чфмъ обыкновенно. Любимыя мфста обитанйя ду- 

пелей—торфяных, кочковатыя болота съ густою травою, кустами 

тальника и ольхъ. 

Первые дупеля въ небольшомъ количеств наблюдаются у 

насъ на пролегф съ средины послЪдней трети марта и въ р$д- 

кихъ случаяхъ въ одиночку попадаются въ срединф марта (1891); 

валовой пролетъь замфчается въ первой половин апрЪля; пролег- 

ные дупеля остаются въ нашихъ краяхъ до конца апр$Ъля или до 

начала мая включительно, рЪже (1884, 1888) до половины мая. 

(31 1Ш:..78, 1...1У:80, 4..ТУ.81,.'29.11:.:82, Эа 17. У.84, 

27. Ш-—15.ГУ.85, 24.ПШ—1...У.86, 26. ШЬ—16.1У.87, 24.20. 

Т\У.16.У.38, 25 ЛИ-=30.ГУ.89, _.:.10.1У.80, 16. Т...91, 2.1. -93). 

Летять небольшими, но довольно тфсными групиами п такими же 

группами держатся днемъ во время кормежекъ. 

ГнЪздъ и япць дупеля я самъ не находиль п поэтому не 

пуфю свЗдЪый о его размножении, но мнф приходилось видфть 

его яйца въ н$Ъсколькихъ небольшихъ мЪстныхь оологическихь 

собранйяхъ. Самостоятельныхь птенцовъ встрЪчаль я около поло- 

вины Поля. Во второй половинЪ оля наблюдается сперва неболь- 

шой налетъ взрослыхъ птицъ; въ концф 1юля и въ началЪ августа. 
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наблюдаль я наибольшее количество молодыхъ и старыхъ дупе- 

лей; въ это время происходить большой налеть сфверныхъ дупе- 

лей, у которыхъ вс маховыя уже новыя; въ это же время наши 

старыя птицы, тоже закончивпия смЪфну маховыхъ, выбираются 

пзъ крфоей и вываливаютъ на болЪе открытые луга; такой налетъ 

наблюдалт я съ: 16.УП.86, 19.УП.87 (16.20.УП.88) 20.УП.89, 

30.УП.90, 18.УП.91, 20.22.УП.93. Въ это время дупеля встрЪ- 

чаютея въ разныхъ м%етахъ по лугамъ и нерЪдко попадаются 

высыпками; вообще, чВмъ сырфе лЪто и осень, т$мъ большее 

количество дупелей останавливается у насъь и тЪмъ дольше они 

держатся. Молодые налетные дупеля нерЪдко перелетаютъ съ 

мета на мсто небольшими, но т$сными грулнами, а 12.УШ.92 г. 

замЪтиль я стайку, состоявшую изь 15 недЪлимыхъ. При этомъ 

игицы летять обыкновенно надъ самой землей; старыя итицы 

встр®чаются въ это время преимущественно въ одиночку. Про- 

леть молодыхъ дупелей наблюдаль я съ первой трети сентября 

до конца этого месяца ин до начала слЗдующаго; позже, до по- 

ловины октября, попадаются только немногя отставая молодыя 

ИТИЦЫ. (19.1Х.81, 20.Х—16.Х.89, 4.1Х.84, 20.1Х.85, 6.[Х—11. 

Х.86, 13—19.1Х.87, 10.]Х.89, ...10.Х.90). 

Экземпляры коллекши: № 629 © у. 22.УП.89 оз. Лиманъ (3м. у.), 624 6 

]ау. 14. ила. 

Кол. зоол. музея: № 115 © а4.`1847 окр. г. Харькова, 24 5 аа. УП1.62 

с. М.-Даниловка (Х. у.). 

244. ба!тадо сое!ез{$ (Еутепие]). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 217, п. 50). 

1767. Бекасы ........... Горленской (Хроногеограф. описанле 

г. Харькова). 

1773. Бекалии (баранчикч) .... . Горбачевь (Описаше м. Хотомли съ 

уБзломъ). 

1326. бсоорах дтадо, Т.... . Ириницюй (Т), стр. 99. 

1339. Бекасъ, баранчикь ...... Пассекъ (Очеркъ Харьк. губ.), Х.Г.В., 
прибав. № 25, стр. 161. 

1850. Эсоорах Сатадо, Т. .. . Слегпау (ТУ), 5. 624, п. 24; 5.626, п. 12. 

Во к РЕ ‚ (У) 5. 5559, п. 40. 
1853. да тадо...... Чернай (УП), стр. 32, п. 16. 

1888. Бека пес - Колесов (®). 

© = Н. С0мов5. Орнит. фауна Х. г. 
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1888. Бека» ........... Глушковъ (Охотн. газета), стр. 162 *), 
182, 361, 457. 

1889. рые = Глушков: 1010671951983, 3217 405> 

526, 565. 
Е Е ВСЕ Глушковъ, 1514., стр. 663. 

1892. Стадо сойезиз, Етепге . . зарудный (ХПИ), стр. 144, п. 128. 

Крехтунь, барашекь; бекась—охотничье назване. 

Наблюдатели прошлаго стол$т1я и Пассекъ считають бекаса 

очень обыкновенною нашею птицею. Криницкй указываеть на 

нахождене бекаса въ нашихъ краяхъ (Г). Чернай (1У, УП) при- 

водить назван1е бекаса въ спискВ лЪтнихъ птицъь Харьковской и 

прилежащихъ губерн!й и отм$чаеть время его прилета (УГ) —10 

апрфля 1850 г. Голяховсвый (Х. Г. В. 1859 г., № 14), со словъ 

Черная, приводить бекаса въ числф нашихъ птицъ. А. А. Коле- 

совъ наблюдалъ перваго бекаса въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф. въ 

слфлуюпия числа: *17.1.85, 31.Ш.87, 81.1.88 (Х), 4.У.39, 

29.11.90, 24.11.91; 17.01.92 и—отлеть (ш 14.): 14.1Х.38, 29. 

[Х.39, 20.1Х.90 и 4.[Х.91. Г. Глушковъ наблюдаль первыхъ бе- 

касовъ въ окр. с. Коломака (Валк. у.) 21.11.88, 26.11.89 и за- 

мЪтиль послЪднихъ .26.1Х.88 и 3.Х[.89г. Г. Соколовекй (Охотн. 

газета 1891 г., стр. 568) замфчаетъ, что бекасы въ 1890 г., велЪд- 

стве засухи, послЪ средне-польскихь высынокъ въ окрестностяхъ 

г. Сумъ не попадались. Г. Новиковъ (114., стр. 815) зам таль 

бекасовъ въ окр. г. Харькова въ небольшомъ числЪ 15 и 16.[Х. 

По моимъ наблюдевшямъ, бекасъ весьма обыкновенная дважды 

пролетная, довольно обыкновенная гнЪ®здующая птица всей Харь- 

ковской губ. п, повидимому, случайно зимующая птица. Виро- 

чемъ, не вездВ и не ежегодно встрЪчается бекаеъ на гнЪздовьЪ 

въ замфтно большомъ количествВ; въ западной половин губер- 

ни, благодаря болЪе благошлятнымь мЪстнымъ условямъ, бекасъ 

гнфздится несколько чаще, чЪмъ къ востоку отъ р. Оскола. Осо- 

бенно великъ бываеть у насъ годами, вирочемь, какъ и вездЪ, 

осеннйй пролетъ. МЪстообитаня бекаса— всевозможныя болота, бо- 

лотистые луга, берега озеръ, уЪчныхъ заливовъ и опушки лЪсовьъ, 

стоящихъ по болотамъ. 

1) Въ Охотничьей газет за 1888--1891 гг. есть нфеколько замфтокь 

о бекасахъ, относящихся къ Харьковской губ., но наиболЪе интересны на- 

блюдешя г. Глушкова. 



Прилегь бекасовъ въ одиночку или пебольшими группами 

замфченъ въ конц первой трети марта; въ напбольшемъ коли- 

чествЪ бываегь онъ на пролетф съ конца второй трети этого м$- 

сяца и до конца марта; пролетъ продолжается пногда еще въ 

первой трети аирфля. (28.01.81, 8—20.Ш.82, 10.11.88, 18.Ш. 

84, 17—25.Ш.85, 15—25.Ш.36, 15—31.1.87, 21.28. Ш-—2 ТУ. 

88, ...25.Ш--4.[У.89, 12—28. Ш—10.1У.90, 14—20.11.91, 17— 

26.11.92, ...1.1У.93). На весеннемъ аролет$ замфчены группы 

бекасовъ, летящихъ утромъ и очень высоко, но главнымъ обра- 

зомъ видны они въ одиночку или парами; главный пролетъ бываетъ 

ночью. Находя обиме водъ, бекасы встр$фчаются въ это время 

повсюду и нерЪдко попадаются по котловиннымъ степнымъ 00- 

лотцамъ или на лужахъ по пескэамъ. Съ весны бекасы большею 

частью очень строги и срываются почти всегда очень далеко. 

Иногда въ нашихъ краяхъ скоиляется весною очень много бека- 

совь, велфдетые того, что въ м$стахь болЪфе сЪверныхъ вновь 

настуиають холода, и у насъ дуютъ сильные сЪверные вЪтры 

(1892). Располагающие остаться у нась на лЪто, переселяются въ 

малодоступныя мЪста большихъ болоть, торфяниковъ и кочкар- 

никовъ; ‘селятся также между тальниками, въ ольховыхъ срубахъ 

ни поросляхь. 

Бекасиныхъ гнфздъ я самъь не находилъ, но яйца ихъ видЪлЪ 

въ коллекщяхъ многихъ лицъ. Въ концЪ первой трети апр$ля попа- 

дались мнЪ самки съ сильно развитыми желтками въ яичник. Въ 

конц мая итенцы уже начинають летать, но держатся семьями 

вь кр$ияхъ, а сь конца 1юня и въ первой треги поля становятся 

уже самостоятельными; но весьма часто выводки сильно запазды- 

вають, и, по-моему, случается это велБдетне гибели первыхь 

клалокъ и птенчиковъ оть внезапныхь наводнен!й, производимыхъ 

ЛЪЬтними ливнями, и отъ хищныхь животныхъ. Г. Глушковъ (стр. 

182) наблюдальъ около с. Коломака (Валк. у.) еще совефмъ ма- 

ленькихъ бекасовь въ пушку въ 20-хъ числахъ августа 1887 г. 

Съ конца 1юня старики начинаютьъ смфнять маховыя, посл$ чего, 

обыкновенно около половины 1юля, они вмфетЪ съ самостоятель- 

ными молодыми птицами появляются на болБе открытыхъ, до- 

ступныхь м$Ъстахъ болотъ. По словамъ г. Глушкова (стр. 182), 

первый выводокъ бекасовъ появился на открытыхъ болотахъ около 

с. Коломака 22 1юля 1887 г., а въ 1888 г. (стр. 361) ›„бекасп- 

ные выводкпи запоздали“: первый выводокъ бекасовь онъ отыскалъ 

81* 
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только 30 1юля; далфе (стр. 95), онъ говоритъ: „Бекасиные вы- 

водки появились въ болотахъ только съ первыхъ чиселъ августа, 

(1889; вь 1886 г.—1.УШ очень много), тогда какъ прежде они 

вываливали въ открытыя болота съ половины 1юля“. Г. Глушковь 

объясняетъ отсутстве бекасовъ въ засуху около Коломака тЪмь 

обстоятельствомъ (стр. 327), что: „когда приходить ему время 

переселен1я на открытыя болота, бекасъ, не находя на нашихъ 

болотахъ м%ста (удобнаго), улетаетъ на больпия болота, подальше“. 

Въ слишкомъ сырое время, какъ это замВчаеть г. Глушковъ (стр. 

95), скопленио бекасовъ препятствуеть некошенная трава на 0о- 

лотистыхьъ лугахъ. Налеть сЪфверныхъ бекасовъ замЪчается съ 

начала послЪдней трети тюля и въ августБ; все это уже выли- 

нявпия итицы, появляюнйяся, повидимому, въ т$мъ большемъ 

числЪ, чЬмъ сырЪе конець лЪта. Г. Глушковъ замчаеть (стр. 

663): „я не разъ убЪфждлался, что если ко времени начала ироле- 

та бекасовъ (августь мФсяцъ) въ болотахъ сухо, то и къ концу 

осени, хотя бы и появилась по болотамъ вода, бекасовъ обыкно- 

венно не бываетъ; вфроятно, они пролетаютъ какъ-нибудь сторо- 

ною оть насъ“. 

Осенний пролеть молодыхъ и отлеть нашихь, смотря по ме- 

теорологическимъ явленшямьъ, обусловливающимъ удобетво или не- 

удобство пребыванйя бекасовь въ нашихъ краяхъ, начинаются въ 

различное время, обыкновенно съ конца августа, тянутся весь 

сентябрь и часто до конца октября; но въ послЗднее указанное 

время ихъ попадается вообще мало; иногда въ засуху, какъ это 

было въ 1389 г. въ Изюмскомъ у., они уже рЪдки въ первой 

трети сентября; въ напбольшемъ количеств замфчаются бекасы 

въ нервой половин сентября. Въ сырую теплую осень одиночные 

бекасы остаютея у насъ и дольше, такъ въ 1882 г. замфчень 

мною одинъ бекасъ въ окр. г. Харькова 11.ХГ; г. Глушковъ 

(стр. 565) наблюдалъ одного бекаса 3.Х1.89 г. и замфчаеть, что, 

по слухамъ, они держались и еще значительно долЪе. (15.[Х.81, 

10.Х—11.Х1.82, 15 ]Х--28.Х.84, 4.[Х...85, 3.[Х— 10...86, 16. 

]Х—8.Х.87, 14.1Х.88, 12—30.1Х.3.Х1...89,°...22.Х...90, 5—16. 

ТХ.. 911.1... 9.2.13:6:1Х::-95)). 

ЧЪиъ сыре п тепле осень съ вЪЗтрами, дующими съ юж- 

ныхъ румбовъ, тЪмъ большее количество бекасовь и на бол$е 

продолжительное время задерживается у насъ. Часто на какомъ- 

нибудь ничтожномъ болотцЪ можно, не сходя съ мфета, убить 
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нЪсколько бекасовъ, постепенно срывающихся почти съ одного 

мЪста. Въ это время они жирны и неохотно слетаюь съ мета; 

вь засушливую осень они нерЪдко забираются въ тростники, 

пролеть бываеть незначителень, и бекасы очень худы; въ такомъ 

случа, благодаря рЪдкости удобныхъ стоянокъ, нерфдко прихо- 

дится видЪть не только настояная высыпки бекасовъ, срываю- 

щихся цБлой группой, но приходилось наблюдать бекасовъ, среди 

дня легающихъ взадъь и впередь тЪеными группами штукъ до 10; 

за неимфшемъ подходящихъ месть, бекасы встрЪчаются даже 

около низинныхь колодцевъ. Зимою 3/,. г., именно 15.Х И, около 

с. Шумаровки (Х. у.) вспугнулъ я одного бекаса, сидфвшаго на 

незамерзшемъ клочьЪ болота, поросшаго мелкою ольхою, покры- 

томь ярко-зеленою мелкою травкою. 

Прим чан:е. Г. Глушковъ замчаеть (стр. 383): „Между 

бекасами я не могъ не замфтить двухъ разновидностей. Главная 

разинца между ними состопть также въ величинЪ. Разница эта 

довольно велика: одинъ бекасъ больше другихъ почти въ полто- 

ра раза; кромВ того, они разнятся между собою п по цвБту опе- 

ренйя: первые (крупные) имфютъ совершенно бФлую грудь и тем- 

ныя ножки; у вторыхъ (мелкихъь) на груди много черныхъ перьевъ, 

ни ножки зеленыя; цв$тъ перьевъ у первыхъ ярче, у вторыхъ, на- 

противъ, какъ то тусклЪе, съ пенельнымъ оттБнкомъ. Неслучай- 

ность такой разновидности бекасовъ доказывается тЪмъ, что 

каждый голь оба вида бекасовь прилетают у насъ (с. Коломакъ, 

Валк. у.) разновременно, что я положительно утверждаю. Снача- 

ла появляются на нашихь болотахъ бекасы первой разновидно- 

сти—крупные, мЪетные и пролетные; зат$мъ гораздо позже (если 

не ошибаюсь, съ половины октября), летитъ мелкй бекасъ. Какъ 

первые, такь и вторые бываютъ въ значительномь количеств и 

держатся у насъ одинаково долго“. По-моему, почтенный наблю- 

датель въ первомъ случа имЪлъ дЪло со старыми мЪФстными 

и налетными бекасами и—съ молодыми пролегными во второмъ 

случаЪ. 

Экземпляры коллекщи: № 41 Ф а4. 27.УП.88 с. Масловка (3м. у.), 638 0 

ау. 5.УШ.89 с. Покровское (3м. у.), 1231 6 аа. 10.1У.90 

оз. Лиманъ (Зм. у.), 1232 © аа. 14. Пу4., 1278 6 аа. 16.1У.91 

с. Бакировка (Ахт. у.), 1279 6 аа. 8.1У.91 Ил4., 1507 © дах. 

25.УП.85 с. Тростянецъ (Ахт. у.; отъ г. Нейгебауера). 

Кол. зоол. музея: № 24 6 а4. 3.1Х.62 с. М.-Даниловка (Х. у.), 25 6 аа. 

13.1Х.62 руч. Камышеваха (Х. у.). 



245. ба!тадо даШпша (Тлип.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1893. Ч. [, стр. 235, п. 51). 

1827. Эсо1ораж даЙтийа Г... ... Вриницый (Т), стр. 100. 

1850. Е > Е. = Чернаи( струй З5% } 

1850. › бота Г... -. Флеглам@ У): 3. 62% т. 2155: 627. 0:8: 

1853. ь дИитща ...... Червай (УП), стр. 34, п. 183. 

1889. Гаршиеь ........ и. Хорватъ (Охотн. газета), стр: 83. 

1889. х ПЕ ов 010665657 

1891. ы п ыы. 5 УНЮвивОВЬ, 010. (©0.1315. 

1891. з пе Рлушковь, 1019 :: ©тр- 668: 

Гаршинепъь—охотничье назваше. 

По Криницкому (Г), гарштнены замчены въ сентябрЪ 1827 и 

1829 гг. Чернай сперва (ПТ) называеть эту птицу дважды пролет- 

ною; далфе (ТУ), считаеть гаршнена птицею, прилетающею въ 

сентябрЪ; затВмъ (УП), указываеть на пребываше у насъ гар- 

шнепа во время пролета съ конца сентября до конца октября. 

Г. Хорватъ замфчаетъ, что осенью 1888 года гаршнепы, вообще 

встрЗчаюцщеся подъ Харьковомъь въ небольшомъ числ, почти 

отсутствовали. По словамъ г. Глушкова, гаршнены держались 

около с. Коломака (Валк. у.) 3.ХТ.39 г.; въ 1891 году онъ за- 

стр$лиль перваго гаршнена 11.1Х. Г. Новиковъ наблюдалъ въ 

1890г., вслБдетве засухи, весьма немного гаршнеповъ 15.16.[Х. 

По моимъ наблюденямъ, гаршнепъ принадлежить къ нашимъ 

обыкновеннымъ дважды пролетнымъ итицамъ, но въ численности 

онъ нЪсколько уступаетъ предшествующему виду. Весенн!й пролеть 

гаршненовъ значительно меньше осенняго. Быть можетгъ, сравни- 

тельная незначительность весенняго пролета только кажущаяся, 

велЪдетвте того, что м$ета, гдЪ они надерживаются, въ это время 

мало доступны для наблюдений. 

Весеныйй пролегь замЪфченъ съ начала марта; наибольшей 

силы достигаеть онъ во второй половин этого м%сяца, и посл д- 

н1е покидаютъ насъ въ началЪ второй трети апрфля, а иногда 

уже въ первыхъ числахъ этого мЪсяца не найдешь въ нашей 

мЪетности ни одного гаршнепа. (20.11.81, 8.Ш....82, 25.Ш...84, 

25.11.85, 16.П1—11.1У.86, 10.П—12.[У.87, 20.11.88, 10. — 

101.90, 203.9, 28:2. 1У 593 

Осенью гаршнепы появляются у насъ не раньше половины 

августа и то—въ небольшомъ числЪ. Осенью гаршнепы держатся 



въ тъхь же мВстахъ, гдЪ п бекасъ, съ тою только разницею, 

что забираются въ больния трушобы и трясины. Охотно держатся 

по кочкарникамь и торфяникамъ. Однажды на пространствЪ 

около 4 кв. метровъ въ небольшомь рЪчномъ залив собралось 

до 15 гаршнеповъ, сидфвшихъь на поломанныхъь и плававшихъ 

тростннахъ, переплетенпыхъ тиною. Воды въ этомъ мЪетЪ было 

на одинъ метръ. 

Пролеть начинается съ конца первой трети сентября, до- 

стигаеть наибольшей силы въ концЪ сентября и тянется до среди- 

ны октября; послЪ этого гаршнепы попадаются въ небольшомъ 

числВ и въ одиночку до конца этого месяца и въ первыхъ чис- 

лахъ ноября. (24.[Х.80, 20.1Х.81, 15.1Х—1.Х1.82, 10 Х— 29.Х.84, 

17.Х—8.Х.86, 16.1Х—8, 20.Х.87, 25.[Х.88, ...22Х—9.Х.3.Х1.89, 

20.Х—10.Х.90, 7.1Х—13.Х.91, 25.[Х—5.Х...92). 

Въ концЪ декабря 1388 года убигь одинъ гаршненъ въ 

окрестностяхь Хорошевскаго монастырх, пор. Уды въ Харьковскомъ 

уБздЪ; другой убить нодъ Новый годь въ 80-хъ годахъ В. В. 

Шиховымъ на дачЪ г. Чунихина подъ Харьковомъ. 

Экземпляры коллекции: № 944 6 аа. 15.11.90 оз. Лиманъ (3м. у.), 984 6 

а4. 10.1У.90 1514., 1017 6 аа. 14. Пиа., 1638 ау. 25.1Х.92 окр. 

г. Лебедина. 

Кол. зоол. музея: № 63 Ф а4. 1У.27 окр. г. Харькова, 26 6 аа. 1862 

а4. 1514., 101, 102 6 аа. 7.Х.86 оз. Лиманъ (3м. у.). 

(еп. [лтас а. 

Итюсо!а р!афугпупсва ('Тетим.). 

(М. А. Мензбаръ. „Птицы Росс“. 1893. Ч. Т, стр. 231, п. 52). 

Грязовичекь этотъ мнЪ вь нашей мЪстности еще не попа- 

дался; весьма возможно, однако, что въ качеств осенней про- 

летно-залетной птицы, но во всякомь случаЪ крайне р$Ъдко, онъ 

встрЪчается и у васъ. 

Чет. Тиыпда. 

246. Тгида арта, Глип. 

(М. А. Мевзбиръ. „Птицы Россш“. 1893. Ч. Т, стр. 947, п. 57). 

1830. Туида салча фи; Меу..... Криницюй (ТП), стр. 97. 

1850. ь п. =. Чернай (И), стр: 35: 
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1850. ТГеида алла $ Меу. ... . Сл2егпах (У), 5. 623, п. 19; 5. 627, п.7. 

1853. „ мрт Ш = Чернай су), стро зоо 

Куличеко '). 

По Криницкому (Г): „самець молодой въ осеннихъ цвЪтахъ— 

убить 3 сентября 1830 года ири р. Удахъ за Основою (окр. 

г. Харькова), въ обществЪ, составлявшемъ небольшое стадо; 

такой же молодой самець убить вмЪстБ съ предшествующимъ, 

имВеть только на спинЪ пепельно-с$рыя пятна, которыя показы- 

вають начавшуюся перемЪну осенних цвЪтовъ на зимне“. Чернай 

(ПТ) считаеть песочника-чернозобика дважды въ году пролетною 

итицею; далфе (ТУ), онъ пишеть: „Г 4ег Отсесепа у. СватКо\ 

4. 3 БЗермешЪег е ео“; затВмъ (УП), у него отм чено, что этоть 

песочникъ появляется въ началЪ сентября. О весеннемъ иролетв 

Чернай ничего не говоритъ. 

По моимъ наблюденямъ, песочникъ-чернозобикъь очень обык- 

новенная осенняя п боле рЪдкая весенняя пролетная итица. 

Весною они мн попадались (ио 1, 2 и 5 вмЪстЪ) съ начала 

апр$ля п до начала послфдней трети этого мфеяца, именно въ 

слЪдующйя чиела: 3.ГУ.84, 20.1У.85, 10—20.1У.86, 15.1У.87, 

13.[У.88. Собственно, настоящахго весенняго пролета я не замЪтилъ. 

Въ это время они держатся у насъ по песчанымь берегамъ боль- 

шихъ озерь. 

Осенний налетъ начинается иногда очень рано, а именно съ пер- 

вой трети 1юля, но попадаются они тогда въ одиночку, и пролегъ тя- 

негся до конца этого м$еяца. (5.УП.37, 22.УП.89, Т.УП—26.УП. 

90, 19.УП.91). Въ указанно\ время попадаются у насъ только ста- 

рыя ишгицы во виолнЪ еще лЪтнемь и сильно изношенномъ оперения 

сь истренпанными маховыми. Держатся пестрозобые песочники въ это 

время по большимь озерамъь съ топкими илисто-песчаными или 

несчаными берегами. Такъ какъ къ этому времени вода усиЪваеть 

сильно испариться и— на далекое разстояне обнажить очень 

топе илоске берега, по которымъ почти невозможно добраться 

до самой воды, то туть именно и надерживаются эти птицы. Оъ 

половины августа замфчается налегь и пролеть молодыхъ. Отлетъ 

стариковь происходить до конца августа или начала сентября; 

1) Бе упоминаемые далфе песочники имфютьъ у насъ общее м%етное 

назване „куличекъ“. 



молодыя же птицы попадаются до конца этого мЪсяца и до начала 

второй трети октября; но въ это время замфчаются р$лко и въ 

очень небольшомь числ. (...4.1Х.80, 25.УШ.81, 17.УШ.82, 

25, УШ—11.[Х.84, 20.УШ—14.1Х.86, 23.УШ 20. [Х.87, 17.УПШ-- 

ОЖ. 89, '...9.Х.90, --.22. 1% —10.Х.91, 1.9.1Х...92; ...6.1Х.93). 

Осенью молодыя птицы держатся стайками отъь 10 до 50 

штукъ вмЪстЪ или присоединяются къ стайкамъ другихъ песочниковъ 

(Теооа шшиба, Тишеа забатачаба) и улиговь (Тобапаз 561$, 

Тоё. сай $). Держатся они. по песчанымъ или илисто-песчанымъ 

берегамь всякихь водъ; на размокшихь лугахъ п около со- 

леныхъ озеръ они въ осеннее время весьма обыкновенны. ЗдЪсь 

они питаются мелкими червячками, жучками, личинками и самыми 

мелкими ракушками. На пролетахъ большею частью держатся 

густой стаей и летятъ почти вадъ водой. Песочники этн на про- 

летахъ строго придерживалотся воды и поэтому всегда слЗлують 

направленно р$чныхъ долинъ; въ степяхъ на пролетф я ихъ не 

замфчалъ. Насколько птица эта пуглива весною, и вообще осто- 

рожна, когда ветр$Зчаетея въ одиночку или маленькимъ обще- 

ствомъ, настолько осенью и при большей численности она, дЪлается 

довЪрчивою; стайки песочниковъ, бЪгающихъь по песку около 

воды, полпускають стрфлка довольно близко, при чемъ нЪкоторые 

постоянно отбЪгають впередъ, друте не сиБша уходятъ въ воду, 

такь что она достигаегь имъ до половины голени, и почти без- 

заботно ищутъ себЪ добычу. Будучи спугнуты, они перелетають 

на другой берегь или, облегЪвъь надъ самой водой все озеро 

кругомъ, возвращаются на то же мБсто. Испытавь преслВдоване, 

они становятся такъ же осторожны, какъ и другя голенастыя итицы. 

Какъ уже раньше замфчено, старики въ началЪ поля приле- 

тать въ лфтнемъ оперени п съ истертыми, старыми маховыми, 

безъ елфда смфны оперен!я; въ концЪ 1юля часть маховыхъ в1о- 

рого порядка и меля кроюпиая перья крыла уже замЪнены, на 

спинЪ же нигд$ еще нЪть сФрыхъ зимнихъ перьевъь. СмЪна ма- 

ховыхЪ заканчивается у стариковь къ половинЪ августа; въ на- 

чалЪ послЗдней трети августа у нихъ на верхней сторонЪ тЪла 

уже много зимнихъ перьевъ. Позже всего оканчивается линька 

чернаго пятна на брюхЪ и, вопреки мнЪн!ю Н. А. СЪверцова '), — 

горазло позже смзны маховыхъ; старыкъ итиць въ полномъ зимнемъ 

') Перодич. явлевшя ит. д. стр. 3129. 



ое 

оперениш я у насъ не зам чаль. Птенцы начинаютъ линять, г.-е. по- 

лучають по-немногу с$рыя зимшя перья на спин, съ половины 

августа; къ концу этого мЪсяца или въ начал сентября у 

нихъ на спин смЪсь птенцовыхъ и зимнихъ перьевъ; кромЪ того, 

на слегка ржавчатомъ зобу тоже пробиваются зимвя перышки; 

въ концф первой трети октября на спинЪ почти уже не замЪтно 

птенцовыхъ перьевъ, но, все-таки, молодыхъ въ полномъ _зим- 

немь оперенш я у насъ не встр$чалъ. 

Прим чан!е. Въ сентябрВ мЪсяцЪ пришлось мнЪ наблюдать, 

какъ эти песочники, будучи спугнуты выстр$лами, подверглись 

преслдован1ю` сокола-дербника; послф нЪеколькихъь выстр$Ъловъ, 

положившихъь нфеколькихъ изъ нихъ, песочники стайкой довольно 

высоко въ воздух описывали быстрые круги надъ берегами озера; 

завидя несущагося за ними въ догонку сокола, песочники съ 

шумомъ и съ необычайной быстротой буквально посыпались изъ 

воздуха и предпочли сЪсть недалеко отъ стр$лка, нежели достать- 

ся соколу. 

Экземиляры коллекщи: № 653 & а4. 22.УП.89 оз. Лиманъ (3м. у.), 672 6 

зау. 21.У11.89 се. Покровское (Зм. у.), 678 © му. 14. Ила., 

675 © мм. 17.УШ.89 И59., 677 © уму. 14. 4., 683 6 лу. 
21.УП1.89 П1а., 684, 685, 686, 687, 688 665... ау. 14. Ияа., 

722 5 му. 11]Х.89 окр. г. Славянска (Изюм. у.), 1161 © а4. 

31.У1.90 оз. Лиманъ (Зм. у.), 1221 6 ах. 9.Х.90 Па. 

Кол. зоол. музея: № 14 а. Ъ. 6 му. 3.[Х.80 Основа, предм$етье г. Харькова. 

247. Тгпда тища, Ге. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росеш“. 1893. Ч. Г, стр. 23+, п. 553). 

1880. Ттоа титийа, 1,9. .... Криницай (1), стр. 97. 

1850. —› о Чернаа@т  дотр. 535: 
1850. р тииа, Г....... С2егвау (ТУ), 5. 633, п. 18; В. 627, п. 6. 

1853. к Е. и. ‹ 'Чернай ОУ стр зи. 19 

Криноцк!й оставилъ сл$дующую замбтку (0: „Самець моло- 

дой, имъюций цвфта на себЪ, свойственные экземплярамъ не под- 

вергавшимся первому линян!ю, но показуетъь вмЪстф переходъ къ 

зимнимъ цвЪтамъ. Убить 10 сентября (1830) на песчаномъ бере- 
гу р. Уды за Основою. Другая молодая самка передъ первымъ 

линянемъ. ВстрЪчается въ сообществЪ съ перем$нчивымъ турух- 

таномъ. Замфченъь 20 августа 1830 г.“ Чернай (ПШ) считаетъ 
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малаго песочника птицею, пролегающею два раза въ голу, весною 

и осенью, и останавливающеюся у насъ не надолго; далЪфе (ТУ) 

замфчаеть: „Аш Еаззе Оа] 4. 10 ЗербетъЪег е11е5%.“; въ „ФаунЪ“ 

(УП) Чернай повторяеть то же самое, изъ чего можно заключить, 

что время весенняго пролега ему было неизвЪетно. 

По моимь наблюденлямъ, малый иесочникъ довольно обыкно- 

венная наша осенняя и боле рЪдкая весенняя пролетная птица. 

Подобно предшествующему виду, песочники эти весною наблю- 

даются въ одиночку, парами и по-нФеколько, и вообще долго у 

насъ не засиживаются. Замфчены они весною почти въ одно вре- 

мя съ песочниками-чернозобиками съ начала апрЪля и до конца, 

второй трети этого м$сяца; но, по всей вЪроятности, появляются 

иногда и значительно раньше; замБчены они: 11:82. 18.[У.35, 

14.1У.36, 3—15.[У.87, 20.[У.88, 8.[У.90. 

Налегь наблюдается съ средины 1юля. (15.УП.87, 30.УП.38, 

20.УП.89, 19.УП.90). Осеншй иролегь молодыхъ замЪчается по- 

степенно сь средины августа и р$же съ начала этого м$сяца; въ 

конц августа ивъ началЪ сентября попадались они мнЪ въ наи- 

большемъ чиелЪ; остаются у насъ до конца сентября, а одиночные 

или въ небольшомь числЪ изрЪдка попадаются до начала второй тре- 

ти октября. (15.УПТ.31, 28.УШЬ—15.1Х.82, ...3.[Х...84, 29.УП.55, 

18.УШ—11.1Х.56, 8. УШИ 5.1Х..87, 2.УШ.88, 21.УШЫ—10.[Х.89, 

...8Х—12.Х.90, ...22.Х—10.Х.91, 1.Х...92, 2.УШ-—6...[Х.93). 

Осенью держатся они у нась въ тЪхъ же м%елахъ, гдЪ п 

предшествующий видъ, часто см5шиваясь съ различными песочни- 

ками, улитами и турухтанаии, п чЪмъ сыр$е осень, "Биъ больше 

песочниковь попадалось у насъ; въ засуху пролеть проходитъ 

почти незамЪтно. Повидимому, малые песочники предиочитають 

илистые плоске берега различныхъ водъ берегамъ чисто песча- 

нымь, хотя и на нихъ не рфдки. Около соленыхъ озеръ и на 

солончаковыхъ грязяхъ по лугамъ они составляютъ обычное явле- 

не. Держатея обыкновенно стайками до 30—40 шт. Питаются 

тфмъ же, чЪмъ и предшествуюнй вилъ. 

Линьки ни на одномь экземилярЪ че удалось замЪфтить. У 

сентябрьскихъ молодыхъ экземпляровъ на верхней части спины 

ржавыя каемки почти совсфмъ стерты; всЪ ржавчатыя каемки дЪ- 

лаютея свфтлыми, блеклыми, такъ что вся итица сверху приня- 

маетъ болБе блБдный, сБроватый тонъ. На з06Ъ ржавчатость про- 

падаетъ, и онъ становится грязно-сврымъ. Воть и вс изм нев, 
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которыя удалось замЪтить въ оперенш этого песочника; въ замнемъ 

же оперени они у насъ не зам$чены. 

Экземпляры коллекщи: № 187 ©Ф му. 30.УП.38 р. Рудка, с. Лизогубовка 

(Х. 9У.), 195 6 ру. 14. П494., 239 6 у. 14. Па., 381 6 му. 

14. 14., 653.6 а4. 22.УП.89 оз..Лиманъ (3м. у.), 674 ® ду. 

21. У11.89 с. Покровское (3м. у.), 689 © му. 194. И\4., 690 5 

ау. 14. 114., 691 Ф ох. 14. И4., 692 © ау. 14. 54., 723 6 
а. 10.1Х.89 окр. г. Славянска (Изюм. у.), 1072 Ф дау. 4.1Х.90 

с. Б.-Даниловка (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 15 а. Ъ. 6$ ]ау. 10.[Х.30 р. Уды (Х. уУ.). 

248. Тмпда 4еттипсКЬ [ле1]. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. 1, стр. 239, п. 54). 

Теммниковъ песочникъ, или куличекъ-воробей, попадается у 

насъ на осеннемъ пролет почти ежегодно, но въ незначитель- 

номъ числЪ; весною же онъ пока не былъ наблюдаемъ. Держатся 

они небольшими группами отдЪльно пли въ стаяхъ другихъ пе- 

сочниковъ, преимущественно въ стаяхъ песочника-чернозобика; 

одиночные почти всегда попадаются въ стаяхъ посл днихъ; вообще, 

куличекъ-воробей встрЪчается у насъ гораздо рЪже предшествую- 

щаго вида, но можеть быть названъ осеннею, довольно правильно 

пролетною птицею. Осенн!й пролеть зам$ченъь съ конца 1юля (на- 

летъ, вЪроятно, бываетъ съ средины юля), п попадаются они до 

конца августа или до пачала сентября включительно. За недостат- 

комь данныхъ, не могу здЪсь разграничить налетъ стариковъ отъ 

пролета молодыхъ п привожу числа, когда этоть песочнижъ замЪ- 

ченъ въ нашахъ краяхь: 17.УП1.84, 1.1Х.36, 25.У11.87, 1.УШ. 

89, 26—31.УП.90, 26.УП.91, 2.УШ—5.[Х...93. 

У моихь молодыхъ на спинЪ каемки перьевъ, вел детве сти- 

ранйя, очень узвя, и конечная каемка каждаго пера не ржавчатая, 

а грязно-желто-бЪлая. Красноватый налетъ на 306% едва зам тень; 

зобъ скорЪе грязно-сЪ$рый. 
Экземпляры коллекциг: №654 & му. 1.У1.89 с. Ново-Покровское (3м. у.), 

1644 5 му. 17.УШ.34 с. Кочетокъ (3м. у.; ае.). 

249. Тгтда зибагдиаа (44.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Т, стр. 255, п. 59). 

1838. Тода зибагдиаа, Си... . Криницюй (П), стр. 243. 

1850. Чернай (1), стр. 35. 
1853. х г И с (УП), стр. 34, п. 10. 
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Криницюй, какъ это видно изъ его отмФтокъ въ рукописи 

(1), наблюдаль дугоносыхь песочниковъ, или краснозобиковъ, 

въ окрестностяхъ г. Славянска, Изюм. у., на соленыхь озерахъ. 

Чернай (11) считаегь этого несочника дважды пролегною итицею 

нашей м$Бстности; затфмъ (ТУ), онъ замчаегъ, что песочникь 

этогъ былъ наблюдаемъ въ окрестностяхъ г. Бахмута, Екатери- 

нослав. губ. [Криницый (Т, стр. 97) наблюдаль эту итицу въ 

упомянутой м3стности на соленыхь озерахъ], о Харьковской 

же губернш не упоминаеть; въ „ФаунЪ“ (УП) Чернай называеть 

песочника-краснозобика пролетною птицею нашей мЪстности. 

Въ нашихъ краяхъ, по моимъ наблюдентямъ, краснозобикъ 

довольно обыкновенная осенняя и, новидимому, р$дкая весенняя 

пролетная птица; но въ численности этоть видъ значительно 

уступаеть у насъ песочнику-чернозобику. Весною песочникъ этоть 

замВченъ мною всего однажды, а именно—въ числЪ трехъ экземи- 

ляровъ 12.[У.37 г. около с. Ново-Покровскаго (3м. у.); дер- 

жались они вмЪстЪ на разлившемея озер (03. Тараново) съ 

плоскими илисто-песчаными берегами. 

Налегь стариковъ отм$ченъ у меня всего три раза и, нови- 

димому, происходить такъ же, какь и у другихь песочниковь, съ 

средины или даже съ начала Поля. (15.УП.85 (университ.), 

12.УП.87Т, 26.УП.90, 26.УП.91). У старыхь птицщъь въ первые 

пзЪъ указанныхь сроковъ оперене почти лЪтнее, т.-е. на всей 

нижней сторонф тЪла отъь подбородка и до кроющихъ хвоста все 

оперене ярко-ржаво-коричневое; на’сиинф уже см$еь лЪтнихь п 

зимнихъ перьевь. На всей нижней сторон тЪла пробиваются 

свфяйя бЪлыя зимн!я перья. Маховыя, какь и вообще все опере- 

не, сильно истренаны. Въ концЪ поля и въ начал августа на 

всемь ТЪЛЬ на-половину лЪтнее, на-половину зимнее опереше, и 

наблюдается усиленная см$на первостепенныхъ маховыхъ. 

Осенний пролеть замфченъ съ половины августа, но иногда уже 

въ конц юля или въ началЪ августа количество ихъ значитель- 

но увеличивается; въ наибольшемъ количествЪ попадаются красно- 

зобики въ нашнхъ краяхъ во второй половин этого мЪсяца и 

въ началф сентября; къ концу сентября попадается уже очень 

немного молодыхъ песочниковь этого вида, и въ р$Ъдкихь случаяхъ 

замВчаются они до конца первой трети октября. Въ 1890 году 

замфчено нЪФеколько молодыхь 23.Х, но, по изслдовани, они 

оказались недавно ранеными. (3.1Х.88, 14.УШ.84, 18.УШ.$5, 
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20.У11.86, 16.УШ-—15.1Х.81, 17.МШ-—12Х.89, ...9.10.23.Х.90, 
.1.9...1Х.92, 2.10.УШ...93). 

Осенью песочники эти смфшиваются со стаями Тгшеа арта 

и Тг. шпица, но держатся и отдфльно стайками до 20 шт. Обык- 

новенно надерживаются они по песчанымъ илн илисто-несчанымь 

берегамь озеръ, но сырымъ лугамъ пи около мелкахъ рЪченокъ 

по отмелямъ. Около Славянскихъ соленыхъ озерь приходилось п 

мнЪ ихъ наблюдать; здфсь они, подобно несочнику-чернозобику, 

пасутся на берегу или заходятъ въ воду, бфтають по соленымъ 

болотамъь между солянками (ЗаЙсогша Пегасеа) и подбираютъ 

различныхъ мелкихъ насЪкомыхъ, червей и мягкотЪлыхъ. Передъ 

отлетомь у птенцовъ на спинф также кое-гдЪ показываются зим- 

н1я перышки; въ полномъ же зимнемъ оперенйи у насъ не попа- 

даются ни старики, ни молодые. 

Экземпляры коллекщи: № 676 © у. 17.УПТ.89 с. Покровское (3м. у.), 694 5 

а4. 21.УШ.89 1514., 739 6 дах. 10]Х.89 окр. г. Славянека 

(Изюм. у.), 1163 Ф ап. 97.УП.90 оз. Лиманъ (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: № 85 6 а4. 15.УП.85 с. Водяное (3м. у.). 

250. Тгида сапщиз, лип. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1893. Ч. Т, стр. 251, п. 58). 

1854. Ттда стетеа, Тли..... . Криницюй (Т), стр. 97. 

1838. йе о В 5 (П), тетр. 33. 

Криницей оставиль 0бъ исландскомъ иесочникв замЪтку 

слЪдующаго содержания (Т): „Те. стегеа Тли. Тетт. р. 627—сЪрой 

турухтанъ. ОдвнолЗтнй передъ первымъ линян!емъ. Пойманъ жи- 

вымъ въ окрестностяхъ Харькова и питался’ съ большою жад- 

ностью мухами“; далфе (П), Криницюй зам чаеть: „осенью по- 

падаютсл въ Харьковской губ. молодые, но р$лко“. 

Можетъ-быть, вслфдетв1е недостатка наблюдений, можеть 

быть вслфдстве быстраго ночного пролета безъ дневныхъ стоя- 

нокъ, а можетъ-быть и велфдетые того, что этозъ иесочникъ 

строже другихъ придерживается обычныхъ пролегныхь путей, но 

исландекй песочникъ ни мнф лично, ни моему ипрепаратору во 

всЪхь изслфдованныхь нами мфстностяхъ ни разу не попадался. 

Только 29.УШ.88 убить г. Дюбуромъ для моей коллекщи одинъ 
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молодой экземпляръ этого вида на иесчаномьъ берегу р. Ворсклы 

въ окрестностяхъ г. Ахтырки, гдЪ онъ держался въ небольшой 

стайкЪВ себЪ подобныхъ. Изъ всего этого я позволяю себЪ пока 

считать исландскаго . песочника рЪдкою залегною (пролетно-за- 

летною) птицею Харьковской губернш. 

У музейскаго экземпляра вся нижняя сторона тЪфла чисто 

бЪлаго цвЪта безь ржавчатаго налета; точно также первая, на- 

ружная каемка каждаго пера на верхней сторон тЪла бЪлаго 

цвЪта. Чучело это очень старое и, по всей вЪроятности, выцвЪло. 

У моего экземпляра на нижней сторонЪ тЪла сильный ржавча- 

тый налетъ; упомянутыя каемки чалаго цвЗта. На верхней сто- 

ронф шеп и частью на срединз спины стерты уже не только 

чалыя каемки, но и слЗлуюлия буровато-черныя, такъ что перья 

получають сЪрую окраску съ очень узенькою стержневою боле 

темною иполоскою. На горлЪ и по бокамъ зоба тоже едва на- 

м5чены болЪе темныя и крайне узкля стержневыя полоски. 

Экземиляры коллекщи: № 367 5 у. 29.УПТ.88 р. Ворскла, окр. г. Ахтырки. 

Кол. зоол. музея: № 29 Ф му. 1884 окр. г. Харькова. 

СЧеп. Масйеез. 

251. Маспее$ ридпах (Тлип.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Г, стр. 275, п. 63). 

1826. Титда ридтах, Т....... Криница (Т), стр. 96. 

1850. Масйеез „ и. ь 2 С2егпау (У), 9..628,п.16;3.627, п. 112 

1853. - ы и о Чернай СУТ): стр 3209: 

1866. ы т о 5 (1Х), стр. 6. 

1892. > к Г....... Зарудный (ХП), стр. 144, п. 129. 

Таратайка, по Чернаю. 

Криницк!й пишеть въ систематическомъ каталогЪ (Г) слЪдую- 

щее: „одинъ убить въ августЪ. ЗрЪлой самецъ убить около Основы 

(предмЪетье г. Харькова— прежде окрестности) 12 февраля 1826 

года, во время великой стужи п вфроятно оставался на зиму. Въ 

желудкЪ остатки насфкомыхъ“. Чернай (ПП) считаеть турухтана 

весеннею и осеннею пролетною птицею Харьковской губ.; зат мь 

(ТУ), зам чаеть, что турухтанъ былъ убитъ около г. Харькова въ 

августв и 12 февраля; затБмъ (ор. с., 5. 627), причиеляетъ ту- 



рухтана къ дважды пролетнымъ птицамь, но ставить знакъ во- 

проса; дал$е (УП), Чернай говорить, что эта птица встр$чает- 

ся на пролетЪ къ сЪверу, а иногда и зимуетъ; наконець (1Х), 

Чернай причисляеть турухтана къ птицамъ, посфщающимъ насъ 

„случайно пли вБелфдетые ‘особыхъ обстоятельствъ“. Н. А. За- 

рудный отмфчаеть ‘турухтана пролетною птицею долины верх- 

няго теченя р. Орчика въ Валковскомъ уфздЪ (ХП) и зам чаетъ, 

что съ 22.УП (90) они попадались тамь довольно часто. 

По монмъ наблюденямъ, турухтанъ обыкновенная наша дваж- 

ды пролегная птица, не попадающаяся, впрочемь, ежегодно въ 

очень большомъ числЪ ни осенью, ни тфмъ боле весною. При- 

ходилось мн слышать оть нфкоторыхъ охотниковъ мнЪне, будто 

бы турухтаны изр$дка у насъ попадаются лЪтомъ и изрЪдка гнЪз- 

дятся, приходилось и самому видЪть ихъ рано лЪтомъ. Не нахо- 

дя въ этомь ничего невфроятнаго и призвавая спорадическое 

гнфздован!е единичныхъ паръ, препмущественно въ западной ио- 

ловинф губернш, я все-таки полагаю, что встрЗчаемые лЪтомъ 

турухтаны—, главнымъ образомъ, птицы холостыя, ведуная бро- 

дячй образъь жизни. Очень можетъ быть также, что встрфчаемыя 

изрдка среди лЗта итицы этого вида—самцы, покинувиие своихъ 

самокь въ боле сЪфверныхъ мЪстахь и прилетЪвиие къ намъ, 

каюкь это замфтиль Н. А. Зарудный въ Оренбургскомъ краб \), 

линять и жировать. 

На небольшомь весеннемъ пролетф первые турухтаны зам%- 

чены съ половины апрЪля; въ наибольшемъ же числЪ попадаются 

въ послфдней трети апрфля и держатся до конца первой трети 

мая. ВетрЪчаются они въ это время одиночно или по нЪсколько 

вмЪст$ на всякихъ болотахъ, разливахь рЪфкъ и озеръ. Только 

26.ГУ.90 года зам$чены на пролет больпия стан турухтановъ на, 

03. Лиманъ (Зм. у.), ТЛЪ они вообще встрЪчаютея чаще, чЪмъ 

гдф бы то ни было въ нашихъ краяхъ. (28.1У.34, 23 ЛУ —9.У.86, 

15 ЛУ—6.У.87, .28:1У.88, 22.26...ГУ.90, 25.[У.91). У самцовъ 

въ это время я не замфтилъ выдЪфляющагося брачнаго воротника; 

у нЪкоторыхъ самокъ сохраняются еще зимн!я малыя кроюция 

перья крыла; на голов$ сохраняется еще большею частью зимнее 

оперенте. 

') Орнитолог. фауна Оренбург. края, стр. 298. 



Осеннй налеть турухтановь наблюдается въ первой трети 

поля, когла попадаются старые самцы въ сильно истрепанномъ 

оперени со старыми маховыми и рулевыми. Брачнаго воротника 

совс$мъ нфтъ; голова, кромЪ затылка, въ зимнихъ цвфтахъ; на 

30бЪ показывается нЪсколько бЪлыхъ зимнихъ перьевъ; кроюшля 

(мелюя) крыла зимн!я; на спин только начинаеть показываться 

зимнее оперене. Въ конц поля у старыхъ самцовъ, при старыхъ 

еще маховыхь и рулевыхъ, лЪтняго оперенйя несравненно меньше, 

чВмъ зимняго, но перья на лопаткахъ и нЪсколько перышекъ на 

затылкЪ сохраняютъ еще пурпурный отливъ лЪтняго оперен1я. У 

самокъ оперен1е находится въ такой же стади. Налеть замфченъ: 

17. У. 86, 3—0 Е 87. 7 УП.90....26. У. 91. 21.29. 1.99 и 
...2.УШ.93. Столь раннее появлен1е старыхъ турухтановъ указы- 

ваетъ на сравнительно недалекое ихъ гнЪздован1е отъ сЗверныхъ 

границь нашей губернии. Налетные къ концу августа вмЗетЪ съ 

первыми пролегными держатся небольшими стайками въ сообще- 

ствЪ съ улитами, чибисами и другими голенастыми итицами по 

берегамь озеръ, болоть и по суходоламъ. Вь первой трети 

августа зам чается пролеть молодыхъ; пролетъ этотъ усиливает- 

ся во второй половинЪ этого мЪсяца и, уменьшаясь, тянется до 

половины сентября; рЪже попадаются молодые турухтаны въ по- 

слЪдней трети этого м$еяца. Одиночные въ иные годы задержи- 

ваются до конца первой трети октября (? 16.Х.90). НапболЪе 

сильный пролеть замфчень въ концЪ августа и въ началЪ сен- 

тября 1892 г. на озер ЛаманЪ, п тамъ же въ первой половинЪ 

августа 1898 г. итицы держались очень большими стаями. Мо- 

лодыя птицы прилетають въ совершенно св$жемь оперенм; у 

одной молодой итицы въ концЪ сентября пробивается на спинЪ 

нЪ$сколько зимнихъ перьевъ; кажется, что птенцы-самки появляют- 

ся осенью раньше птенцовь-самцовъ; въ 1889 году молодыя сам- 

ки появились на 16 дней раньше молодыхъ самцовъ. (10.УПШ— 

20.1Х.84, 9.УШ—3.1Х.86, 10. УШ—4.[Х.97, 6.УШ...88, 5.УШЫ— 

1.[Х.89, ...216.Х.90,...22Х—8.Х.91, 25.УШ—23.1Х.92,2.УШЫ— 

5...2Х.93). 

Прим $ чан!е. У насъ чаще бываютъ самцы двухъ типовъ лЪ1- 

няго оперен1я: одни с$роватаго, друге рыжеватаго тона; первые у 

насъ встр$чаются рЪже. Вообще, самцы въ брачномъ нарядЪ бы- 

вають очень пестры и крайне несходны между собою. У одного 

самца, хранящагося въ музеф университета, брачный воротникъ 

Н. Сомовз. Орнит. фвуна Х. г. 38 
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чисто-бЪлаго цвЪта съ небольшими черно-бурыми крапинками на 

концахъ крайнихъ перьевъ воротника. 

Эвземпляры коллекши: № 193 6 му. 6.УШ.88 с. Покровское (З». у.), 194 

5 му. 14. Ш., 616 © ау. 5.УШ.89 Пу9.,667 © дах. 17.УШ. 

89 1614., 708 6 ру. 1.1Х.89 оз. Лиманъ (3м. у.), 1192 © аа. 

22.[\.90 14., 1198 5 ап. 7.УП.90 оз. Туба, е. Боровекое 

(Староб. у.), 1370 $ а4. 26.УП.91 оз. Лиманъ (Зм. у.), 1371 

6 а4. 29.УП.91 ПЫ4., 1582 6 ау. 23.1Х.92 И14., 1672 5 ух. 
5.1Х.98 Па. 

Кол. зоол. музея: № 6 а4. Шет. 12.П.26 окр. г. Харькова, © а4. УШ.29 

ПЫ4., 23 6 а4. уегп. 1862 окр. г. Змева, 70 бад. уеги. 1887 

окрест. г. Харькова. 

еп. Сайаг8. 

252. Са!г!$ агепама (Тлип.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 249, п. 55). 

Относительно песчанки у меня собрано очень мало данныхъ, 

но эти данныя позволяютъ мнф причислить ее къ довольно р%д- 

кимъ осеннимъ неправильно пролетнымъ птицамъ Харьковской 

губерни; что касается весенняго пролета, то я о немъ не имфю 

никакихъ свЪдЪний. 

10.1Х.89 г. убить одинъ экземплярь изъ небольшой группы 

песчанокъ, державшихся на плоскомъ, обнаженномъ берегу озера, 

Лимана (3м. у.). Съ 7 но 11...[Х.92 г. зам ченъ небольшой про- 

летъ этихъ птицъ около того же озера; птички, въ числЪ нфсколь- 

кихь экземпляровъ, держались въ стайкахъ Тгшеа аша и Те. 

зибагапафа. Наконецъ, 10.УШ.93 г. зам$чена порядочная стая 

этихъ птицъ въ томъ же мЪетЪ. 

Первая птица—взрослый самецъ, имфющий больше новыхъ 

зимнихъ, чфмъ лЪтнихь перьевъ; вторыя—молодыя птицы безъ 

признаковЪ линьки. 
Экземпляры коллекции: № 778 6 а4. 10.1Х.89 оз. Лиманъ (3м. у.), 1573 ® 

дах. 7.]Х.92 Пл@., 1577 6 пу. 11.1Х.92 Пла. 

Сеп. Тоатиз. 

253. Тофапиз пуроеисиз (Тлип.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росс“. 1898. Ч. Т, стр. 282, п. 64). 

1834. Толииз пуроеисоз Тет. .. . Криницкий (Т), стр. 99. 

1850. Асниз Туроеисоз 1». .... . Саегпау (ТУ), 3.623, п. 14; 3. 696, п. 15. 
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1853. Аениз 1иуройеисоз Т,... . . . Чернай (УП), стр. 36, п. 49. 
1888. Береловикъ сърый ...... . Волесовъ (Х). 

1889. Асииз пуреисоз Г. ..... (ХЕ Ы5). 

1892. Тофалииз : 2... .- о. . Зарудный (ХП), стр. 145, п. 130. 

Набережникь, куличекь. 

Криницкимь добыгь „годичный самець 10 тюля 1834 г.“ (ПТ. 

По Чернаю (ТУ), перевозчикъ замфченъ въ окрестностяхь г. Харь- 

кова 10 Поля; по его словамъ (ор. с., 5. 626), это—лЪтняя 

гнфздящаяся птица, прилетающая въ апрЪлЪ; дале (УП), сл5- 

дуегъь повторене сказаннаго. А. А. Колесовъ наблюдалъ прилеть 

перевозчика: 22.01.88 (Х), 24.11.89 (ХТ №13), 19.1Ш.90, 16. 
11.91 и 23.11.99, и отлеть (ш 1&.): 6.1Х.88, 19.1Х.89, 97. 

\1Ш.90, 15.1Х.91 и 18.1Х.92 г. Н. А. Зарудный (ХИ) счатаеть 

нашего перевозчика обыкновенною гнфздящеюся (1890 г.) итицею 

долины верхняго теченя р. Орчика въ Валковскомъ уфздЪ и при- 

соедпняетъ, что перевозчики, въ качествЪ пролетныхъ экземпля- 

ровъ, въ очень большомъ числЪ стали встр чаться съ 20.УП(90). 

Въ нашихъ краяхъ, по моимъ свфдфвямъ, береговикъ, или 

перевозчикъ, обыкновенная лЪФтняя гнЪздящаяся и дважды про- 

летная птица; но, какъ въ первомь, такъ и во второмъ случаЪ, онъ 

нигл$ не попадается въ большомъ числЪ. МЪстообитанемъ своимъ 

онъ избираеть преимущественно песчаные, илисто-песчаные п 

тлинисто-песчаные берега рЪкъ и ручьевь, рЪже прудовъ,—все- 

равно, илоске ли эти берега, или обрывистые; встрЪчается даже 

тамъ, гдЪ берега состоятъ изъ голыхъ ифловыхъ осыней. По боло- 

тамъ и озерамъ онъ у насъ попадается на пролетахъ. Около соленыхъ 

озеръ я его не замфчалъ. 

Весенний пролеть замЪчается въ одиночку или въ небольшомъ 

числЪ съ половины марта; въ наибольшемъ числЪ попадались они 

мн въ поелФдней трети марта и въ началЪ апрЪля; пролеть 

заканчивается въ первой трети апр$ля. (14.25.1Ш.892, 25. —12. 

У. по. 10-35: 28.3. 1.86: 2910. 
ТУ.37, 22.П-—3.ГУ.88, 20—24.11.89, 17.П-12 ЛУ.90, 16—20. 

11...91, 20.П1—1...ГУ.92). На весеннемъ пролет почти всегда 

попадаются въ одиночку, парами и р$дко по нЪсколько; летятъ 

днемъ надъ самой водой. 

Для гнЪфздовья избираются обрывистые берега рЪкъ, хотя бы 

обрывъ былъ и незначителенъ, состояние изъ илисто-песчанаго 

или другого наноса; но непремннымъ условемъ является расти- 

38* 
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тельность около гнЪздовья. Единственное найденное мною гнЪздо 

помфщалось на высотЪ полуметра надъ поверхностью очень сужен- 

ной рзки и въ удаленш четверти метра отъ нея (с. Масловка, 

Эм. у.) въ углублени наноса, подъ нависшими корнями срубленной 

и давшей богатую поросль вербы. Простая ямочка, выложенная 

немногочисленными стебельками какой-то травы, заключала 10.У. 

37 года 4 яйца съ зародышами въ перьяхъ. Хорошо летающихъ 

итенцовъ, во съ еще невиолнЪ развившимися шейными и голов- 

ными перьями, встр$чалъ я обыкновенно съ начала 1юня; въ по- 

ловинВ, обыкновенно же въ посяЪдней трети 1юня, они уже со- 

вершенно самостоятельны и держатся большею частью въ оди- 

ночку. Пищу перевозчиковъ составляють различныя насфкомыя, ли- 

чинки и черви, понадающлеся по берегамъ водъ, и, повидимому, 

мелк1я ракушки. 

Старики появляются на открытыхь мФстахь около половины 

тюля; съ этого времени перевозчики ведутъ бродячй образъ 

жизни и всгрЪчаются по всякамъ водамъ, но все-таки—преиму- 

щественно по рЪчнымъ берегамъ. Линьки этой птицы мн% не 

пришлось подм$тить; въ концЪ 1юня и въ начал 1юля попадают- 

ся старыя птицы въ изношенномь оперенш, и въ виду того, что 

старики въ половинЪ 1юня вываливаютъь на открытыя м%ета, 

линька, должно-быть, оканчивается въ это же время. 

Пролеть и отлетъ замфчаются съ первой трети августа и 

достигаютъ наибольшей силы въ посл$дней трети этого м%сяца 

и въ началЪ сентября; послЪдн!е попадаются около половины 

этого `м$сяца; А. А. Колесовъ замфтилъь одиночнаго 19.]Х.89. 

(...15.1Х.82, 29.УШ—15.1Х.84, 8.УШ...85, 20.УШ.86, 22.УШ 

14.1Х.87, 23.УШ-—6.1Х.88, 28.УШ-—19.1Х.89, 20.УШЫ—1.[Х.90, 

22.УШ—15.[Х.91, ...28.УП...93). На осеннемъ пролетф, подобно 

тому какь и весною, береговики держатся, не соединяясь со стая- 

ми улитовъ, въ одиночку, парами или р$же обществами до 10 шт. 

Летять цфлый день, но преимущественно утромъ и передъ 

заходомъ солнца; держатся надъ самой поверхностью воды и стро- 

го сллують вемъ изгибамъ рфки, въ долинЪ которой тянутъ. 

Экземпляры коллекщи: № 197 6 а4. 29.УТ.38 р. Донецъ (3м.у.), 215 6 дих. 

25.У1Ш.88 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 534 © аа. 7.У.39 р. Донецъ 
(Зм. у.). 

Кол. зоол. музея: № 128 5 а4. 1847 окр. г. Харькова, 86 & аа. нач. УТИ.85 

с. Водяное (Зм. у.), 29 5 а4. 18.1У.86 с. Кочетокъ (Зм. у.). 
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254. То{апиз осйгориз ([лип.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 291, п. 66). 

1834. Толииз ос]ториз Тет. .. . .Криницкш (ПО, стр. 99. 

1850. г Е. п. -. о - С2егпау (ТУ), 5. 623, п. 13; 8.626, п. 10. 

1853. и к ее се Чернайзсу ), ‘стр. 36; 15548: 

1892. у х же... .Зарудный (ХШ), стр. 145, п. 181. 

По Криницкому (Г): „самецъ убить въ первомъ году жизни— 

20 августа 1834 года“. Чернай (ПП) считаеть кулика-черныша, 

нашею лЪтнею итицею и прибавляегь: „въ окрестностяхь Харь- 

кова 20 августа“; далЗе (УП), указываетъ на появлене черныша. 

у насъ, подобно тому какъ и около Вева, вь концЪ марта или въ 

начал апрЪля. А. А. Колесовъь наблюдалъь эту итицу въ окрест- 

ностяхь Харьковской фермы (ш. 16.): 18.01.89, 18.114 ЛУ. 

90, 17.11.91 и 23.11.92 г. Н. А. Зарудный (ХП) считаеть чер- 

ныша обыкновенною гнЪздящеюся птицею (1890) долины верхня- 

го теченя р. Орчика въ Валковскомъ УЪздЪ и присоединяетъ, 

что, въ качествЪ пролетныхъ экземпляровъ, съ 20.УП (1890) они 

стали встр$чатьея въ очень большомъ числЪ. 

Куликъ-чернышъ, по моимъ наблюденямъ, обыкновенная лЪт- 

няя гнфздящаяся птица всей Харьковской губернии, нигдЪ, впро- 

чемъ, не попадающаяся въ большомъ числ. 

Весною первые черныши въ одиночку или по нЪсколько но- 

казываются съ начала второй третп марта; въ наибольшемъ числЪ 

попадаются пролетные въ послфдней трети этого мЪсяца, и пролетъ 

заканчивается въ конц марта или въ началЬ апрфля; послфдне 

пролетные видны около конца первой трети апр ля. (...10.ТУ.80, 19. 

Ш.81, 14—95.Ш.82, ...6. У.83, 20.11.84, 24.11.85, 29.Ш--1. 

ТУ.86, 16—24.1Ш.87, 17—20.Ш.88, 18—23.11.39, 16—25.11.90, 

183—31.1.91, 23.1.1.ГУ.92, 28.11.93). По прилет къ намъ, 

черныши держатся большею частью одиноко по илоскамъ или 

обрывистымъ берегамъ боле значительныхь рЪкъ, по рЪчнымъ 

наносамъ п по открытымъ берегамъ озеръ й прудовъ, вообще же 

по бол$е песчанистымъ берегамъ. 

Ко времени гнЪздованйя черныши перебираются въ узкя 

р$чныя долины, ГДЪ незначительныя рфчки и ручьи текутъ изви- 

листо въ крутыхъ, обрывистыхъ берегахъ, заросшихъ густыми сор- 

ными травами и кустарниками. Сплошь и рядомъ гнЪздятся они 
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у насъ въ маленькихъ р$чныхъ долинахъ, окруженныхъ большими 

лЪсами, и около прудовъ. Въ Каменной балкЪ (Изюм. у.) черны- 

ши гн%здились между крупными глыбами песчаника. Одно гнЪздо 

было мною найдено (долина рЪчки Тетлежки, на границз Зуевск. 

и Волчанск. уЪздовь), въ двухь шагахъ отъь воды и на высот 

около полуметра, въ ямкБ между кусками зеленаго песчаника, 

заросшими тгустою травянистою растительностью. Надъ этимъ 

гнЪздомъ верхшй край берега нЪфсколько нависалъ. ГнБздъ чер- 

нышей на кустахъ и деревьяхъ я не находилъ. Найденное гнЪз- 

до состояло изъ немногихъ сухихъ стеблей травы. Вь этомъ гнзз- 

дЪ нашелъ я 15.\У.$57 года обломки скорлупы нЪеколькихЪ яицъ. 

Хорошо летающие птенцы попадались мнЪ съ начала второй трети 

поня; самостоятельные же итенцы показываются въ концЪ первой 

и въ началЪ второй трети поля. Пищу травниковъ составляють 

разныя насЪкомыя и ихь личинки, водящяся около водъ или въ 

вод%, черви и мелыя ракушки. Линька стариковъь зам чается съ 

первой трети и въ половинЪ Поля и заканчивается, повидимому, 

къ концу этого м$сяца. У одного экземиляра въ начал апр$ля 

между изношенными перьями сиины и илечь иробилось немного 

свЪжихъ перьевь; на нижней сторонф тБла, паобороть, между 

новыми свфжими перьями сохранилось очень немного старыхъ. 

ПослЪ вывода птенцовъ улиты эти не стадятся, но молодыя 

птицы одного выводка держатся нВкоторое время визстЪ, а за- 

тЪмъ ведуть бродячй образь жизни; въ нЪкоторыхъ случаяхь 

присоединяются въ сравнительно небольшомъ числЪ къ стаямъ 

другихъ улитовъ; одиноюме, черныши попадаются иногда на лугахъ 

со стаями чибисовъ. Вообще, въ это время ихъ можно найти 

около всевозможныхь водовифстилищь. 

Отлеть и незначительный пролегь наблюдаются вь конц 

августа и въ первыхъ числахъ сентября; въ засушливую осень 

передвижене къ югу замфчается уже съ половины августа. 

(23.УШ.32, 29.УШ.84, 30.УШ.85, 27.УШ—3.1Х.86, 25.УШЫ— 

1.]1Х.87, 29.У1Ш.39, 30.УШ.90, 22.УШ—5.[Х.91). На осеннемъ 

пролетв замЪчены они опять въ одиночку, парами и р$же обще- 

ствами до 10 шт. Летять по направленю рЪчныхъ долинъ и не 

высоко. 

Экземпляры коллекщи: № 191 6 му. 5.51.88 р. Донецъ (3м. у.), 456 Ф аа. 
24.11.39 с. Б.-Даниловка (Х. у.), 50+ © аа. 11.1У.39 Пла., 
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543 © аа. 6.УП.89 с. Кочетокъь (Зы. у.), 1666 5 аа. 1.1У.93 

с. Безлюдовка (Х. у.). 

Кол. зоол. музея: № 38 6 а4. уегп. 10.1У.62 с. Мал. Даниловка (Х. у.). 

255. То{апиз дагео!а (Тлип.). 

(М. А. Мензбиръ. „Цтицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 295, п. 67). 

1829. Тофатиз Латефа, Тет.. . . . Криницюи (Т), стр. 99. 

1850. ы. СПатефда Т,...... С2еграу (ТУ), Б. 623, п. 12; 5. 626, п.9. 
1858. р ОТате а „ ..... Чернай (УП), етр. 36, п. 46. 

1888. Куликъ болотный... .... . Глушковъ (Охотн. газета), стр. 161. 

1892. Тоюлиз атема, Т..... . Зарудный (ХП), стр. 145, п. 132. 

Криницкй (Г) добылъь 28 юля 1329 года самку болотнаго 

улита, на болотистомъ м$стЪ въ тростникЪ за селомъ АлексЪев- 

кою (Х. у.); другая самка убита 5 августа 1884 г. Червай (ТУ) 

замфчаетъ: „[ 4ег Отоесепа уоп СВатко\ па Тай ива Ацеи86“; 

далЪе (ор. с., 5. 626), считаетъ этого улита нашею лЪгнею итицею, 

появляющеюся въ апрЪл$; въ послфдней своей замфткЪ (УП) объ 

этой птицЪ Чернай говоритъ: „Большой“ (?) „улитъ (Т. атеба 1.) 

застрЪленъ 28 юля и 5 августа; около Воронежа явились 6 апрф- 

ля 1769 года“ (по Палласу). Г. Глушковъ наблюдалъ его при- 

легь въ окр. с. Коломака (Валк. у.) 17.11.88 г., но я не увЪренъ, 

что указанйе это относится пменно къ разематриваемому виду. 

Н. А. Зарудный (ХП) считаетъь болотнаго улита обыкновенною 

гнфздящеюся (1890 г.) птицею долины верхняго теченля р. Орчи- 

ка въ Валковскомъ уфздЪ и прибавляетъ, что съ 22.УП. (90) они 

стали встрЪчаться, въ качеств% пролетныхъ экземиляровъ, въ очень 

большомъ числ. 

МнЪ болотный улитъ, или куликъ-фифи, извЪстенъ, какъ 

обыкновенная лфтняя гнфздящаяся и дважды пролетная птица 

Харьковск. губ., но на гнфздовьЪ онъ нигдЪ не попадалея мнЪ 

въ большомъ числ пи вообще встр$чается р$же предшествующаго 

и двухъ слБдующихъ видовъ. 

Прилеть происходить въ одиночку или въ небольшомъ числЪ 

въ послЪдней трети марта, главный же пролетъь бываетъ въ нер- 

выхъ числахь апрфля и до половины этого мЪсяца. (...4.ГУ.80, 

О.в, 77.69. 29.11.84, ...10.1\.85, ...18.Д\.86, 27ЛИ— 

10.[У.87, 28.Ш—3.Г.88, 28. Ш— 3.1.90). Какъ уже сказано, по- 

являются они сначала въ небольшомъ числЪ и затЬмъ небольшими 
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стаями шт. до 20. Держатся они у насъ по поемнымъ, болоти- 

стымъ лугамъ съ озерцами и р%дкими кустарными зарослями. Съ 

весны охотно держатся съ улитами красноножками по берегамъ 

плесовъ, гдЪ вытянувшаяся подь водою слабая трава, при снаде- 

нш воды, ложится по ея поверхности. ` 

Въ травянистыхъ и кочкарныхъ лугахь располагаются эти 

улиты на гнфздовьЪ, но пары гнФздятея довольно далеко другъ 

оть друга. ТиЪздъ и яицъ этого улита я самъ не находилъ. Стай- 

ки уже совершенно самостоятельныхь молодыхъ попадались мнЪ 

съ половины пПоня. Въ это время и особенно съ конца второй : 

трети юля, когда старики, повидимому, заканчиваютъ линьку, они 

мнЪ встр чались иногда довольно значительными стаями въ сообще- 

ств съ улитами другихь породъ и съ чибисами. Съ послфдними 

они бывають не только въ р$чныхъ долинахъ, но и въ степи по 

лужамъ и даже попадались мнф на пахот$, но, конечно, въ очень 

ограниченномъ числф. 

Отлегь происходить постеиенно съ конца первой трети авгу- 

ста, иногда п раньше; наибольшей степени пролетгь достигаетъ въ 

концЪ августа, и посл$ дне попадаются въ первыхъ числахъ сен- 

тября. Въ 1887 году послёдый замфченъ 17.[Х. (7.УШ...84, 

10—30.УШ.85, 99.У1.86, 20.УШ-—17.1Х.87, 24.УШ.89, 20. 
УШ.90, ...15.УШ.91). На осеннемъ пролетф держатся неособен- 

но большими стаями, до 25 экземпляровъ. 

Экземпляры коллекщи: № 153 6 му. 9.УП.88 с. Масловка, (Зм. у.), 202 & 

ау. 24.УП.88 Па. 
Кол. зоол. музея: №20 © аа. 28.У1Т.29 с. АлексЪевка (Х. у.), 24 $ а4. 

5.У11.34 окр. г. Харькова. 

256. То{фапиз з{адпа $ (Весрз.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 298, п. 68). 

1835. Тоитиз адтанз Тет. .. . Криница (Т), стр. 99. 

1850. Е ы Весй. .. . С2егпау (У), 9. 628, п..9; 5. 627, п. 2. 

1853. 7 г. „ -- . Черная СУП), огр. 36, п. 44. 

1888. Кулижъ поручейникь . .. . Глушковъ (Охотн. газета), стр. 161. 

1892. Толииз адпайЙз, Вес]. . . Зарудный (ХИ), стр. 145, п. 133. 

По Вривицкому (Г): „самець--Ратасе 4’666—убить 30 мая 

1835 года за Даниловкой (Х. у.)“. По Чернаю (ТУ), („№ 4ег 

Отоеоет@ уой Сратко\у 4. 30 Мат ЪеофасЬ(её“.) пролетная птица, 
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Харьковской губернии; въ „ФаунЪ“ (УП) Чернай говорить: „ветр$- 

чалея мнЪ въ ма, почему полагаю, что остается у насъь на лЪто; 

время прилета не знаю“. Г. Глушковъ наблюдалъ первыхъ кули- 

ковъ-поручейниковь въ окрестностяхь с. Коломака (Валк. у.) 

22.Ш.88 г. Н. А. Зарудный (ХП) считаеть поручейника, обыкно- 

венною гн%здящеюся (1890) птицею долины верхняго теченя 

р. Орчика въ Валковскомъ уЪздЪ и прибавляеть, что въ очень 

большомъ числЪ они стали встр$чаться, въ качествЪ пролетныхъ 

птиць, съ 20.УП (90). 

Куликъ-поручейникъ, по моимъ наблюдентямъ, довольно обык- 

новенная лЪтняя гнфздящаяся и весенняя пролетная итица. Осенью 

пролетъ проходить какъ-то мало замфтно. Но далеко не каждый 

годъ выводится онъ у насъ въ одинаковомъ числЪ: чБмъ сырЪе 

весна, тЪмъ большее число поручейниковъ остается у насъ на лЪто. 

На пролет появляются они у насъ тоже весьма неравномЪрно. 

Прилеть прудового улита наблюдается съ конца марта, чаще въ 

началЪ апр$ля, и до посл дней трети этого мфсяца. (2.9.П1-—13 ЛУ. 

86, ...10—15.1У.87, 5—22.[У.88, 8—10.1У.90, ...27.ЛУ.91). 

Для гнфздовья улиты эти избираютъ болотистые, кочковатые 

и травянистые берега озеръ и р$чныхъ заливовъ, поемные луга 

и настояшля болота съ кустарниками и молодою порослью ольхи; 

особенно часто встр$чаются на гнфздовьЪ по степнымъ рфчкамъ. 

Въ такихь м$стахъ гнфздится иногда довольно много паръ въ 

недалекомъ сосЪдетвЪ другъ отъ друга и отъ гнфздящихея тутъ 

же улитовъ-красноножекъ. Яицъ и гнЪфздь я не находилъ, но, 

судя по числу птенцовъ въ одномъ выводкЪ, ихъ бываетъ 4. 

Птенцы вачинаютъ летать съ средины первой трети 1юня. Во 

время вылета птенцовъ старики начинають смЪнять мелкое лЪт- 

нее оперене на зимнее (13.УТ.38); маховыя же перья еще ста- 

рыя; см$няются они зъ полЪ. Совершенно вылинявшихъ стари- 

ковъ въ полномъ зимнемъ опереми мнЪ у насъ не приходилось 

наблюдать; повидимому, они отлетаютъ ранфе окончанйя полной 

см$ны оперешя. Въ конц апрфля у многихъ старыхь птиць 

сохраняется еще довольно много зимнихъ перьевъ. Молодыя ити- 

цы держатся сначала стаями въ сообществЪ съ другими улитами, 

преимущественно съ красноножкою, и съ чибисами по всякимъ 

мокрымъ мЪстамъ; съ послФдней трети поля они становятся все 

менфе и мене замфтны. ПослЪдн1е поручейники попадаются въ 

концф первой трети августа; позже я ихъ не видЪлъ. 



Экземпляры коллекци: № 170 6 аа. 13.У1.88 уроч. „Красный лфеъ“ (Вм.у.), 
198 Ф му. 19.\1.88 ПУа., 200 6 му. 14. И9., 615 6 дах. 28. 

УТ.39 с. Бакировка, (Ахт. у.), 1277 & а4. 27.1У.91 154. 

Кол. з00л. музея: № 59 6 а4. 1862 окр. г. Изюма. 

257. Тофапиз сайаг$ ([лоп.). 

(М. А. Мензбиръ. „Штицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 306, п. 70). 

1884. Тоалииз сайатаз, Тет. .... Ириницюи (1), стр. 98. 

1850. >, Сайатз, ТТ... .. . Озегпау (У), 5. 623, п. 11;5. 696, п.8. 

1858. ы са т --,-ь. Чернам (У), стр. 36, п..47. 

1888. Куликъ красноножка .... . Глушковъ (Охотн. газета), стр. 161. 

1389. ы ы А я 1019.. стр: 193: 

1892. Тоииз сайатаз, Т,..... . Зарудный (ХП), стр. 145, п. 134. 

Криницей отм тилъ (Г) кулика-травника, найденнаго въ окрест- 

ностяхъ г. Харькова. Чернай (ТУ) называетъь этого улита лЪт- 

нею птицею Харьковской губ., прилетающею съ конца марта до 

половины апр$ля (УП). Г. Глушковъ записаль прилетъ этого 

улита въ с. КоломакЪ (Валк. у.) 17.1Ш.88 и 23.11.89 г. и гово- 

ритъ, что его прилегъ совпадаеть съ главнымъ пролетомъ птицъ 

вообще. Н. А. Зарудный (ХП) считаеть красноногаго улита рЪд- 

кою гнЪздящеюся птицею (1890 г.) долины верхняго теченм р. 

Орчика въ Валковск. узздВ и замфчаетьъ, что они въ очень боль- 

шомь числЪ стали встрЪчалься, въ качествЪ пролетныхъ экземпля- 

ровъ, съ 20.УП.(90). 

По мопмъ наблюденямъ, куликъ-травникъ обыкновенная лЪт- 

няя гн$фздящаяся и дважды пролетная птица Харьковской губернии, 

но въ однихъ и тВхъ же мфетахъ, смотря по большей или мень- 

шей влажности весны, онъ бываеть ежегодно въ различномъ числЪ. 

Прилетъ первыхь замфчается съ половины марта; наибольший 

пролеть наблюдается съ начала послЪдней трети этого мфсяца ин до 

конца первой трети апр%ля. (16.1...82, 28.11.84, 28. = 5.ТУ.85, 

19-—29.11.86, .:.23.1И-=10.1%.87, 17-—96.11...88, 18—94. 1:89, 
15, —-10.1У.90,: 21 ЛИ- 1.1.91 1...1М.99, ...12 9.98): На 

пролетЪ сперва держатся одиночно или группами, а въ разгаръ 

пролета попадаются стап до 40 шт. Летятъ утромъ, а при сп$ш- 

номъ пролет и цЪлый день, на средней высотЪ. По прилетЪ они 

держатся на затопленныхь лугахъ и вообще на болотахъ. На 

пескахъ попадаются сравнительно р*%дко. 
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Для гнЪздовья избираются болфе обширныя болота, мокрые 

луга съ озерцами, кустарною порослью, разбросанными тамъ и 

сямъ ольховыми рощами и порослями, какъ въ долинахъ боль- 

шихь рфкъ, такъ и по стенпнымъ р$чкамъ (Орель, Берека, Бри- 

тай). НерЪдко гнЪздится онъ по краямъ лимановъ и тихихь рЪч- 

ныхь илесовъ. Начало гнЪздованя въ иные годы бываеть съ 

первыхъ чиселъ послфдней трети апрЪля, а въ посл$днихь чис- 

лахъ апрфля и въ началЪ мая птицы утихают, т.-е. высиживаютъ; 

но иногда онф запаздываютъ или несутся, вел детве потери пер- 

выхь кладокъ отъ наводнений, вторично; такъ, въ 1898 г. любовные 

полеты самповъ продолжались еще 24.У. НерЪдко на удобныхъ. 

мфетахъ гнфздитея нЪсколько паръ этихъ улитовъ вм стЪ съ ули- 

тами прудовыми. ГнЪздо помфщается на краю воды въ густой 

трав, въ огородахъ или капустникахъ, граничащих съ болотами, 

и состоать изъ илоской ямочки съ ничтожной подстилкой изъ 

полугнилыхъ травявистыхъ стеблей. 16.У.90 нашель я въ такомъ 

гнЪздВ (на лугу с. Борового, Зм. у.) 4 надтреснувшихъь уже 

яйца. Хорошо легаюцае птенцы понадаются въ половянЪ 1юня, а 

пногла и раньше; въ 1893 г. 27.УГ итенцы еще не летали. Съ 

конца Юня или въ началЪ тюля попадаются самостоятельные 

птенцы, а старики—вЪ сильно изношенномъ оперени и съ истре- 

панными маховыми; собственно, сь половины или съ конца Юля 

начинается линька стариковъ, т.-е. на плечахъ у нихъ зам чает- 

ся нфеколько одноцв$тныхъ сФрыхъ зимнихъ перьевъ; когда она 

заканчиваетея—у меня осталось невыясненнымъ, но въ полномъ 

зимномъ оперени красноножка у насъ мнЪ не попадалась. У нф- 

которыхь самцовъ до конца апрЪля сохраняется еще н$Ъсколько 

зимнихь перьевь на спинЪ. Съ конца 1юня и въ начал 1юля 

постепенно образуются стаи, недостигающая, впрочемъ, боль- 

шой численности: больше 30—40 шт. вмЪст$ я не видЪлъ, 

иногда же, какъ это замфчено въ засуху, до самаго отлета, держат- 

ся семьями. Въ это время собираются они къ большимъ озерамъ 

съ болотистыми берегами и къ размокшимь лугамъь и смЪши- 

ваются съ другими улитами, чибисами, турухтанами, песочниками 

и др., и нер$дко попадаются по песчанымъ отмелямъ рфкъ. Ули- 

ты эти, подобно предшествующимъ, питаются различными вод- 

ными насфкомыми, дождевыми червями, и слизнями, которыхь 

собираютъ иногда, сидя на листьяхъ кувшинокъ или ОбФгая по 

болотамъ. 
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Покидаютъ насъ эти улиты съ половины августа, обыкновен- 

но же въ конц этого м$сяца; въ началЪ сентября видны отставиие. 

Въ засушливую осень, а иногда и безъ видимой причины, прихо- 

дилось наблюдаль очень ранн!й отлеть этихъ улитовъ, а именно 

въ послфдней трети юля. (25.МШ.85, ...5.1Х.86, 19.У1.87, 

18.УШ—4.][Х.89, 23.УШ.90, 30.УПЬ—12.[Х.91, 31.УП...93). 

На пролетЪ попадались мн небольпия стая улитовъ, летящихь 

на значительной высотЪ, не строго елфдуя направленю рЪчныхЪ 

долинъ; при пролетЪ на значительной высот, улиты эти, завидя 

удобныя или обфщаюцщия кормъ мЪФета, иногда съ крикомъ опи- 

сываютъ круги въ воздухЪ. 

Экземпляры коллекщи: № 152 6 му. 15.У1Т.88 с. Масловка (3м. у.), 174 6 

у. 14: 154., 183 6 ]ау. 22.У1.88 пос. Кицовка (Волч. у.), 185 

6 а4. 15.УП.88 с. Масловка (3м. у.), 190 & а4. 22.У1.88 

р. Бабки (Вълч. у.), 1276 6 а4. 28.[У.91 д. Литовка, (Ахт. у.), 

1671 6 а4. 9.УП.93 е. Водяное (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: № 6 а4. аезйу. 1834 окр. Г. Харькова, 58 & а4. аезих. 

1852 окр. г. Изюма, 515 ри. 1876 окр. г. Харькова. 

258. Тофапиз 1и$сиз (Тлип.). 

(М, А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Т, стр. 308, п. 7]). 

1829. Тоаиз Ризсиз Гезег.. .. . Криницюй (Т), слр. 98. 

5 у, Вт133:, .-. ` О2етпау (У): 5623 п. 10: 3650. 053% 

183 ь ее 2 Чернай СУТ) стр: 36:05 стр: 39% 

п. 5, стр. 40. 

По Криницкому (1): „1 а. самецъ молодой въ первыхъ перьяхь 

убить 16 августа 1829 года“. Чернай замфчаеть (ТУ): „ш 4ег 

Отсесепа уоп СОфагко\у пп Апеиз6 Беорасвеё“, и считаетьъ темно- 

грудаго улита (ор. с., 5. 627) пер1одическа дважды пролетною 

птицею нашей м$фетности; далБе (УП), называеть его нашею лфт- 

нею птицею: „быль убить 16 августа; время прилета неизв етно“; 

затфмъь (ор. с., стр. 39), зам чаеть: „Изъ нашихь лЪтнихъ птиц 

не зам чены до сихь поръ въ фаун$ №евск. учеб. округа: ....5. 

Улитъ темный ('Тобапиз #15618)“; на 40 стр. (ор. с.) Чернай по- 

вторяетъ уже высказанное мнЪн1е о лЪтнемъ пребыванш у насъ 

темнаго улита. Кеселеръ (Ест. истор. губ. ВКевскаго учебн. окру- 

га. ГУ птицы голенастыя, стр. 16) упоминаетъ, со еловъ Черная, 
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о нахождении у насъ щеголя. Г. Соколовский ') пишеть изъ г. Сумъ: 

„По берегамъ нашей рЪки (Пеёль) какъ-то перелетали кулики, 

изь которыхъ одинъ мужичекъ убилъ пару; такого рода куликовъ 

мн на своемъ вЪку не приходилось видЪть: величиной они ночти 

съ горлицу, черные, носъ п ноги красные“. 

Въ нашей губернш, насколько мнЪ извЪстно, темногрудый 

улить, или куликъ-щеголь, довольно обыкновенная осенняя и 

боле рЪдкая весенняя пролетная птица. Интереснымъ является 

нахожден!е его у насъ иногда среди лЪфта. Такъ, 20.У1Т.87 года 

зам$ченъ мною и, къ сожалЪн!ю, упущенъ, велВдетв1е промаха, 

одинъ старый самецъ въ брачномъ оперени, державиййся съ 

двумя самками. Птиць этихъ я встрЪтиль на плоскомъ плистомъ 

и топкомъ берегу заливчика р. Донца, недалеко отъ мельницъ 

купца Стрекалова около г. Чугуева (3м. у.). Какъ емотрЪть на 

упомянутыхь птицъ, не знаю: принять ли ихъ за рано прилетЪв- 

шихь въ наши края съ сЪвера на время линьки и жировки, или 

за холостыхъ итицъ, проводившихъ у насъ лфто, т.-е. за ЛЬтнихъ 

негнфздящихся? 13.У.89 замфченъ одинокй самець на оз. ЛиманЪ 

(3м. у.). Этотъ случай, повидимому, говорить въ пользу иослЪдняго 

предположен1я. Во всякомъ случаф, щеголь у насъ не гнЪздится. 

Весною темногрудые улиты попадались мнЪ въ слБдующая числа: 

...20.ДУ.86, 15—20[У.87, 17.[У.38, ...9—22.1У.90 и 21.Ш...91. 

Держатся они разрозненно на большихъ озерахъ и болотахь въ 

стаяхъ турухтановъ или небольшими группами и одиноко. 

Старыя птицы прилетаютъь кь намъ послЪф вывода итенцовъ, 

съ конца первой трети 1юля, обыкновенно же не раньше второй 

половины этого м$еяца (24.УП.92); въ 1890 году въ самой 

южной части СтаробЪльскаго уБзда нашелъь я нфсколькихъ улитовъ 

этого вида вмБегв уже 7.УП. У самцовъ грудь была еще 

совершенно темная. Съ этого времени и до конца 1юля прибы- 

ваютъ однЪ старыя игицы; съ средины августа начинается пролетъ 

мололыхъ птицъ; тянется этоть пролетъ нормально, повидимому, 

до конца августа или до начала сентября; въ р$дкихъ случаяхъ 

попадаются молодые одинове темногрудые улиты до начала посл д- 

ней трети сентября. Въ 1890 году одинъ щеголь замЪченъ 10.Х. На 

пролетВ зам$чены въ слфдуюшая числа: 31.УШ.84, 18.УШ.35, 

15.УШМЫ—3.[Х.86, 29.УШ-—15.[Х.87, 17.УШ-—1.[Х.89, ...10.Х.90, 

1) Охотничья газета. 1891. № 86, стр. 568. 
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.22.]Х.91 и 1.УШ—1.Х.92. Держатея они въ это время не- 

большими группами по плоскимъ топкимъ и илистымъ м%фетамъ 

береговъ озеръ и р%къ. 

Молодыя птицы начинають смфнять птенцовый нарядъ и 

получаютъ уже на спин немного одноцвЪтно-сфрыхъ зимнихъ 

перьевъ съ первыхъ чиселъ сентября. 

Экземпляры коллекщи: № 680 6 му. 17.У1Ш.89 с. Покровское (3м. у.), 

681 © му. 14. И\4., 682 5 му. 14. Пла., 702 6 му. 1.[Х.89 оз. 

Лиманъ (3м. у.), 1631 ду. 1.У11.92 окр. г. Лебедина. 

259. То{апиз 9104$ (Тлип.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 18985. Ч. Г, стр. 301, п. 69). 

Большой улитъ въ Харьковской губернш довольно обыкно- 

венная весенняя и осенняя пролетная птица. Весною небольшой 

пролеть замфчается съ начала апрфля (однажды 29.ПТ), но въ 

это время попадаются они р$дко; въ напбольшемъ числ весною 

попадались они мн въ конц первой и въ началЪ второй трети 

апр%ля. (12.1У.82, 5.[У.84, 4.1\.86, 29.П—12.ДУ.87, 3.1У.88; 
...10.[У.90, 1.1У.92). Весною держатся они одиночно или не- 

большими группами по болотамъ, затопленнымъ лугамъ, около 

озеръ и рЪкъ; позднйе пролетные держатся парами и охотно по- 

сЪщаютьъ песчаные берега и отмели р$къ. На перелетЪ замЪ чены 

утромъ и ночью; летятъ на значительной высот. 

24.\Т.86 года зам чена мною пара большихъ улитовъ на 

плоскомъ песчаномъ берегу р. Бабки въ Волчанскомъ уЪздъ; 

17.У1.93 г. зам5чена еще пара улитовъ, появившихся на р. Удахъ 

около с. Водяного (Зм. у.); но это во всякомъ случаЪ не гн%з- 

дивиияся у насъ птицы, а или холостые улиты, проводяше у 

насъ лЪто, или птицы, у которыхъ кладки по какимъ-либо при- 

чинамъ погибли на сЪверЪ. Налетъ старыхъ птицъ происходить 

съ начала 1юля, чаще же въ половинЪ этого мЗсяца. Въ это время 

улиты держатся уединенно по большимъ болотамъ или присоеди- 

няются къ другимъ улитамъ, которымъ служатъ въ качествЪ самыхъ 

бдительныхъ сторожей. 

Осеннй  пролеть молодыхъ замВчаетея съ послЗднихь чисель 

тюля, и въ наибольшемъ числЪ попадаются они около половины 

августа; зат$Ъмъ число пролетныхь уменьшается до конца августа, 

и въ началЪ сентября попадаются, повидимому, только одиночные, 

й ати драва де 
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отетавиие молодые улиты этого вида. (...29.УШЫ—5.1Х.82, 15.УШ. 

84, 16.УШ.385, 17—30.УШ.86, 18.УШ—4.]Х.87, 17—31.УШ.89, 

31.УП...90, 26.УП...91, 1.УШЬЕт.. ДХ 98, ^2.УШ-5.[Х.90). 

Въ это время улиты попадаются по всякимъ мелкимъ водамъ, но 

преимущественно по плистымъ, хотя и на чисто-песчаныхь отме- 

ляхъ р$Вкъ ихъь можно встрЪтить въ сообществЪ съ другими ули- 

тами и чибисами. Попадаются обществами до 8 и 10 штукъ. 

Экземпляры коллекии: № 679 6 ау. 17.УШ.89 с. Покровское (3м. у.), 
1199 Ф му. 31.УП.90 оз. Лиманъ (3м.у.), 1207 ® дщу. 27.УП.90 

Иа., 1632 ау. 1.УШ.92 окр. г. Лебедина, 16756 цу. 5.[Х.93 

оз. Лиманъ (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: №5 6 а4. аезё. 1865 Богодухов. у., 146 ба4. 17.У11.84 

с. Водяное (3м. у.). 

Сет. Тегаяа. 

260. ТегеКа стегеа (ЧИ... 

(М. А. Мензбиръ. „Пхицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 286, п. 65). р р , 

С’Ърый сукалень, пли мородунка, принадлежить, повидимому, 

въ числу нашихъ довольно рЬдкихъ осеннихь, неправильно про- 

летныхь итицъ. Держится онъ въ одиночку въ стаяхъ Маспеез 

риспах, Тиисоа заБатацаба и др. или небольшими группами по 

болотиетымь берегамъ озеръ и на размокшихъ отъ дождей илисто- 

песчаныхъ лугахъ съ тощею растительностью, ольховыми срубами 

и большими лужами. Въ такихъ мЪстахъ добытъ одинъ экземпляръ 

6, а другой 8.У1.38 г. около с. Ново-Покровекаго (5м. у.) въ 

долин$ р$ки Уды. ЭЗдЪеь они держались на обширной дождевой 

луж, почти озерЪ, подходившей однимъ краемь къ плетнямъ и 

огородамъ задворковъ села. 6.1Х.98 г. наблюдаль я нЪеколько 

мололыхъ мородунокъ на оз. ЛиманЪ (3м. у.). На утренней зарЪ 

птички бБгали по топкимь берегамъ, обыскивали кучки земли, 

оставпиияся вт водЪ посл моченйя конопли, и изрЪдка покрикива- 

ли; въ 25 шагахь отъь меня он перелетали отъь одной кучки къ 

другой и были вообще непугливы: инослЪ выстрфла онф слетЪли 

и черезъ нЪсколько минуть вновь появились на томь же мфстЪ. 

Оба первыхъ экземпляра въ свЪжемъ зимнемъ перЪ съ очень 

немногочисленными широкими черно-бурыми стержневыми полоса- 

ми, образующими на спин въ общемъ \/-образную черную фи- 
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гуру, обращенную угломъ къ нахвостью. ВеЪ перья верхней сто- 

роны тФла съ очень узкими черно-бурыми стержневыми черточками; 

на грязно-сфровато-буроватомъ 300$ и по бокамь груди всЪ 

перья тоже съ болЪе темной и узкой стержневой черточкой. По- 

видимому, раньше указаннато срока всф перья верхней стороны 

ла и крыльевь имфютъ чалую кайму, нер$зко отдфленную отъ 

остальной окраски пера; такъ, у моего экземпляра № 305, хотя 

коймы и стерты, все-таки цвЪтъ этоть, особенно на плечевыхъ 

перьяхъ и вс$хъ кроющихъ крыла, нЪФсколько замЪтенъ. Наи- 

болзе истерты именно широко-черно-полосатыя перья и, по- 

моему, они представляють остатокъ лЪтняго наряда; слЪдова- 

тельно, въ зимнемъ нарядЪ вся’ спинная сторона одноцвЪтно 

буровато-сЪрая съ крайне узкими черно-бурыми стержневыми чер- 

точками, сбЪгающими по всему стержню до самаго края пера. 

Экземпляры коллекщи: № 196 © аа. 6.У11.38 с. Ново-Покровское (3м. у.), 
305 6 аа. 8.УПТ.88 П4., 1680 6 му. 6.[Х.93 оз. Лиманъ 

(Зм. у.). | 

Сет. [лтоза. 

261. Итоза гШа, Вуз. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 269, п. 62). 

Въ настоящее время я могу причислить краснаго сукаленя, 

или малаго веретенника, только къ крайне р$дкимь осеннимъ. 

залетнымь птицамъ нашей мфетности; быть можеть, экземилярь, о 

которомъ я говорю ниже, былъ просто увлеченъ стаей пролетныхъ 

сукаленей слфдующаго вида. 12.УП.86 года, въ чиелВ около десяти 

убитыхъ чернохвостыхъ. сукаленей, нашелъь я у одного скупщика 

дичи въ с. Лиман (3м. у.) одного взрослаго краснаго сукаленя. 

Оперенйе этого экземпляра было см$шанное, но съ преоблада- 

немъ лЪтнихъ перьевъ; на зобу еще сохранились въ большомъ 

числ ярко-ржавыя перья. Къ сожалфн!ю, вся эта „дичь“ была 

вЪ такомъ состояни, что о препарировкЪ не могло быть и р$чи. 

262. Итоза те!апига, [ле15]. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. 1, стр. 968, п. 61). 

1852. Глтоза тёаптита. ...... С2егпах (УТ, Ъ. 552. 
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У Криницкаго (Т, стр. 99) есть запись объ этомъ сукаленЪ, 

но, кь сожалЪн1ю, м$сто и время находки не указаны. Чернай 

(ТУ, $. 624, п. 20) указываетъь его нахождене въ Воронежской 

губернш и замфчаетъ (ор. с., 5. 627), что время прилета ему не- 

извЪетно; въ статьБ, касающейся исключительно окрестностей 

г. Харькова (УГ), Чернай приводить время прилета чернохвоста- 

го сукаленя въ половин апрЪля, но не указываеть, гдВ про- 

изведено наблюдене. Осенью 1865 года г. Стрембицюй вписалъ 

вЪ систематическй калалогь зоологическаго музея (Т, стр. 99) чу- 

чело одного сукаленя этого вида, убитаго имъ въ Боголухов- 

скомъ уБздЪ. 

По моимъ наблюденямъ, чернохвостый сукалень, или большой 

веретенникъ, обыкновенная осенняя, болЪе р$дкая весенняя и 

р$5дкая, спорадически гнфздящаяся итица Харьковской губернт. 

Держатся они у насъ около большихъ лимановъ, по болотистымъ 

лугамъ и весною по степнымъ болотцамъ. Въ качествЪ пролетной 

прицы, веретенникъ чаще и въ большихъ стаяхъ встр$чается по 

долинамъ р. ДнБировскаго бассейна и около оз. Лимана (Зы. у.). 

Что касается гнЪфздовавн1я этой птицы, то фактически подтвер- 

дить его не могу, такъ какъ самь гнфзда не находиль. 8.УТ. 

87 года, бродя по берегамь озера Чайки, около оз. Лимана (Зы. у.), 

замЪтилЪ я въ разстояни ста шаговъь двухъь итиць этого вида, 

державшихся довольно близко другъ отъ друга; ближе онЪ меня 

не подвустили и полетфли по направленю къ главному озеру, гдЪ 

я ихъ не могъ найти. Исходивъ всю мЪстность, гдЪ были замЪ- 

чены птицы, я, все-таки, не могь найти гн%зда. Не рзшаюсь я 

признать эту пару за птицъ гнфздившихся, вел детве ихъ пове- 

ден1я: птицы, улетЬвипя безъ суеты и безъ крика, около полутора 

часа, что я провель на поискахъ гнфзда, не прилетали. Отъ 

мфстныхъ охотниковъ мнЪ тоже приходилось слышать, что въ 

этихъ мфстахъ иногда попадаются чернохвостые веретенники по 

нЪскольку все лЪто; о гнЪздЪ же мнЪ никто не могь сообщить 

положительныхъь данныхъ; тавя же свЪфдЪв1я получилъь я изъ 

г. Ахтырки и г. Сумъ, но нфкоторые охотники положительно го- 

ворятъ о р$дкомь гнфздован1и веретенника. 

Пролегъ этихъ веретенниковъ замфченъ весною съ начала 

послЪ дней трети марта и до конца второй трети апрфля, но въ 

первый изъ указанныхь сроковъ попадаются они въ одиночку; въ 

наибольшемъ числф, т.-е. по 5, по 6 экземпляровъ, замфчены они 

Н. 60м06ё. Орнит. фауна Х%. г. 39 
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около половины апр$ля. (15.[У.81, 1.1У...85, ...12.1У.86, 29. 

Шр-—-15.1У.87, ...16ДУ.88, ...18У.89, 21.11.15-=22.ЛУ.90, 

ЭТ... 91) 

Осеннй налеть наблюдается съ начала 1юля, когда попа- 

даются старыя птицы, и главнымъ образомъ въ началЪ послЪдней 

трети этого м$сяца; большой налегъ замфченъ на 03. ЛиманЪ, 

Змевскаго у$зда: 10.УП.86, 20.УП.87, 22.УП.89,.20—28.УП.90. 

Въ это время попадаются иногда стан до 50 шт.; обыкновенно 

же держатся по 5—10 экземпляровъ. Надерживаются они не толь- 

ко окрестныхъ луговъ, но забираются и въ самыя непроходимыя, 

но открытыя болота вм$стЪ съ улитами красноножками и боль- 

шими. На степныхъ котловинныхь болотцахъь я ихъ встрЪчаль въ 

это время р$дко; чаще попадаются они здЪеь во время весен- 

нихъ пролетовъ; около соленыхъ озеръ и болотъ я ихъ не встр%- 

чалъ. Усиленный пролеть наблюдается съ половины августа и тя- 

нется исподволь до конца этого мФсяца, когда веретенники попа- 

даются чаще всего; послБднйе встр$чаются до половины сен- 

тября. (...1.1Х.80, ...8.1Х.82, 30.УШ.84, 29.УШ-—10[Х.85, 
94. УИ КОХ: 86: =. ЛБЫХ.ВТ, -..2Х.89: 13.0590 93 
91, 18.УШ...93). На пролет замтны въ небольшихъ стаяхъ и 

вь одиночку; летятъ утромъ на средней высот, но крикъ ихъ 

бываетъ слышенъ и ночью; иногда летятъ очень высоко. 

Въ послЪдней трети поля у молодыхь птицъ начинается за- 

мБна мелкаго итенцоваго опереня—зимнимъ; на спинЪ это 0со- 

бенно замЪтно. 

Экземпляры коллекщи: № 658 6 му. 23.УП.89 оз. Лиманъ (3м. у.), 1197 

Ф му. 31.УП.90 Има. 

Кол. зоол. музея: № 6 6 му. аще. 1865 Богодуховсвй уЪздъ. 

Сет. Митенлиз. 

263. Митетиз рНаеориз (Тлпп.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“.` 1893. Ч. Т, стр. 397, п. 76). 

1829. Митешиз рраеориз, Т. .. . Криниций (1), стр. 100. 

1850. но Рйаеориз „ .. . Олегпау (У), В. 624, п. 95; 5. 626, п. 15. 

1853. Рравориз® „ ... Чернай (УП), стр. 36, п. 52. 
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Куликь, по Чернаю \). 

По Криницкому (0): „М. рпаеорцз, [,.— меньшаго кулика самка 

убита 24 августа (1829 г.) въ окрестностяхъ г. Харькова“. По 

Чернаю (ТУ), это не р$дкая лЪтняя отица въ Харьковской и 

прилежащихь губерняхъ; далбе (УП), Чернай приводить время 

прилета этой птицы съ конца марта и до половины апрля. 

ВсВ экземпляры, добытые Криницкимъ въ Харьковской губерыи 

и Стрембицкпыъ въ Крыму, и опред$ленные ими какъ №. р|ваео- 

риз, оказались настоящими №. (е11т0$и1$; Чернай не про- 

извелъ переопредВленля упомянутыхъ экземиляровъ, и подъ этимъ 

названемъ они сохранились до того времени, какь мнЪ поручено 

было заняться разборомъ коллекция зоологическаго кабинета на- 

шего университета. ВслЬдств1е этого всЪ указаня упомянутыхъ 

наблюдателей должны быть отнесены къ сл$дующему виду. 

Какъ ни странно, но я не имЪю рЬшательно никакихъ свЪ- 

дн о появления средняго кроншнепа въ Харьковской губ. 

Однажды (5.[Х.37) нашель я на лугу р. Бабки, близъ пос. Ви- 

цовки (Волч. у.), остатки отъ одного кроншнена, показавииеся 

мн подозрительными; но немномя не унесенныя вЪтромъ перья, 

хотя они и были нЪФеколько пначе окрашены, чфмъ у большого 

или малаго кроншненовъ, не позволяютъ мнЪ признать ихъ ири- 

надлежащими разсматриваемому виду; головы не было (птица, вф- 

роятно, послужила добычею какому-либо хищнику), сухля же лашки 

не могли служить точнымъ признакомъь для отлич1я этой птицы. 

Въ виду того, 910 птица эта является пролегною на всемъ 

юг Росеш и даже спорадически гнФздится въ губ. Вевской и 

Воронежской, я убЪжденъ, что среднйй кроншнепь бываетъь на 

пролет5 и у нась,—что не добыть онъ ни мною, ни изв стными 

мнЪ охотниками, чисто случайно, а если кто и имЪль его нь ру- 

кахь, то не умЪлъ отличить отъ большого кроншнепа. Отлачить 

пролетную стаю среднихъ кроншнеповъ отъ большихъ, особенно 

когда итицы летятъ высоко, и даже когда стайка сидитъ въ от- 

далени, почти нфтъ возможности. Очень можеть быть, что эти 

кроншнены дЪйствительно у насъ во время пролетовъ рЪдки, 

1) Какь раньше указано, назваше „куликъ“ прилагается мфотными 

крестьянами къ различнымъ голенастымъ птицамъ и поэтому вовсе не 
характерно для средвяго кроншнепа. 

89* 



велЪлдетве того, что главныя массы направляются, по преимуще- 

ству, къ ДнЪиру или къ Дону, а у насъ пролетаютъ только не- 

значительныя парти; возможно также, что они пролеталоть ночью 

и очень быстро, не останавливаясь у насъ днемъ для кормежки. 

Въ виду всего вышесказаннаго, я въ первый разъ изи$няю 

принятому мвою правилу: не вносить въ списокъ птицъ Харькоз- 

ской губ. такихь, которыхъ я самъ не наблюдалъ или относитель- 

но которыхъ я не им$ю несомнЪнныхъ данныхъ, —и позволяю себЪ 

признать средняго кроншнепа р%дкою пролегною птицею нашей 

иъетности. 

264. Митептиз фепийго${г!$, Улей. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россм“. 1898. Ч. 1, стр. 326, п. 75). 

По Чернаю (УП, стр. 40, п. 17), малый кроншнепъ у насъ 

не встр$чается, свойственъ фаун Понта и тамъ имЗетъ предфлъ 

распространеня къ с$веру въ Европейской Росаи. Если указанйя 

Черная относятся къ его №. рваеориз, а не къ одному большому 

кроншнепу, то, какъ было раньше сказано, малый кроншнень, 

по его показанямъ, не р$дкая гнфздующая и пролетная птица 

нашей мЪетности. 

Оъ своей стороны, я могу дать очень мало свфдЪюй о ма- 

ломъ кроншнеиВ, но считаю его неправильною, преимущественно 

осеннею, пролетною (скорфе пролетно-залетною) итицею нашей 

мЪстности. Гн$здящимся онъ у насъ пока не найденъ, да и 

лЪтомъ я его нигдЪ не видфлъ, но можеть быть, что свЪ дя, 

сообщаемыя о гнфздован въ степяхъ слфдующаго вида, хотя 

отчасти, относятся къ разсматриваемому. Признать его въ на- 

стоящее время спорадически гнфздащеюся птицею Харьковской 

губ. я пока не могу; если онъ и встр$чаетея на гнЪ®здовьВ, то 

только развЪ въ уу. Купянскомъ или СтаробЪфльскомъ. Попадают- 

ся они не особенно рЪдко во время осенняго пролета, въ одиноч- 

ку или по н$фскольку; настоящаго пролета не замфтиль, равно 

какъ не встрЪчалъ его весною, хотя возможно, что онъ залетаетъ 

и въ это время года. ЗамБченъ онъ быль съ начала послдней 

трети августа до конца сентября; именно въ слБдующее время: 

20.УШ.34 г. попалось мнф 5 штукъь въ долинЪ р. Бабки въ Вол- 

чанскомь узд$; съ 8—20.1Х.85 замфчены они разновременно по 
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одиночкЪ на лугахъ въ окрестностяхь с. Масловки (Зм. у.); 25. 

УШ.87 г. три штуки держались на лугахь около с. ПеченЪгь 

(Волч. у.); наконець, 24.1Х.89 и 80.1Х.92 г. около оз. Лимана 

(Зм. у.) добыто по одному самцу изъ групиъ въ 5 и 8 экземпляровъ. 

Экземпляры коллекщи: № 757 6 а4. 24.1Х.89 оз. Лиманъ (3м. у.), 1581 6 

а. 30.1Х.92 Изч. 

Кол. зоол. музея: № 29 © а4. 24.У1Ш.29 окр. г. Харькова. 

265. Митетиз$ агдиафиз (]лпп.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Т, стр. 3321, п. 74). 

1829. № итетиз атдийа, Той... . . Криницкли (Т), стр. 100. 

1840. ы я „ ... Калиниченко, Ила., 14. 

1850. г Пу -- - -. @2егпау (У). 5. 624, п. 96; 5. 696, п. 16. 

1853. - : ме , Чернай (у, сар. 36, м. 53. 

1892. в атаиайиз,, .... Зарудный (ХПИ), стр. 145, п. 135. 

По Криницкому (Г), молодая самка кроншнена убита, 15 авгу- 

ста 1829 года около Попова озера. Калиниченко (114.) добыль 

кроншнена 6 августа 1840 года. Чернай (ТУ) отм$тиль кроншне- 

па лЪтнею птицею окрестностей г. Харькова, и далфе (УП) ука- 

зываегь на иприлеть этой итицы съ конца марта до половины 

аирфля. А. А. Колесовъ замфтилъ кроншнепа въ окрестностяхъ 

земледЪльческаго училища (18 166.) 17.1Х.89 г. Н.А. Зарудный (ХИ). 

считаеть эту птицу обякновенною гнфздящеюся (1890 г.) въ до- 

линЪ верхняго теченмя р. Орчика въ Валковскомъ уфздЪ п въ 

окрестныхь степяхь. 

По моимъ наблюденмямъ, большой кроншнепъ довольно обык- 

повенная наша дважды пролетная и р$же гнЪздующая птица. Въ 

прежнее время кроншнепы встрЪчались у насъ на гнЪздовьЪ го- 

раздо чаще, чЪмъ теперь. 

Весеннйй пролеть зам5чень съ первыхъ чиселъь марта, когда 

появляются одиночные кроншнепы и то р$дко; въ большемъ чис- 

ЛЪ показываются они въ конц} второй трети этого мЪсяца, валовой 

же пролеть происходить обыкновенно въ послЗдней трети марта; по- 

слЪдн!е пролегные попадаются до конца первой трети апр$ля. 

(20.11.81, 4—28.1.82, 15.Ш...84, 25.Ш—10.1У.35, 29.11.86, 

19. -—4.ТУ.37, 18.Ш.89, 2.П1—11.1У.90, 21.11.91, 4.11.32). Въ 

раннее время на пролетЪ показываются одиночные кроншнепы, летя- 

ше очень высоко, чаще же одиноке присоединяются къ какимъ-либо 



и = 

другимъ голенастымъ птицамъ, наприм. чибисамъ или улитамъ. 

4.11.82 года одинъ кроншненъ летБлъ со стаей грачей. Позже 

показываются небольпия стайки, достигающая въ разгаръ пролета 

большей численности (до 20 шт.). Летять кучей или косой шерен- 

гой, то на весьма значительной высотф, то на средней, и прямо 

черезъ степи. Остаюцлеся у насъ часто бродять со стаями чи- 

бисовъ по болотамъ, по наносамъ, остающимся иослф половодья, 

и около стеиныхъ воронокъ, рфже въ илоскихь балкахь степей. 

Что касается гнЪздъ, то я самъ ихъ не находилъ; 1.\.89 года, 

недалеко отъ котловиннаго болота среди степи въ окрестностяхь 

с. Граково (3м. у.) надерживалея одинъ самець, повидимому, отъ 

пары; но самки не удалось спугнуть. Н. А. Зарудный находиль 

ихь гнЪздящимися по лугамъ долины верхняго ‘геченя р. Орчпка 

и по окрестнымъ стенямь въ Валковскомъ уфздЪ. Несомн$нно 

найденъ большой кроншнепть въ качеств гнфздящейся итицы въ 

Купянскомъ и Змевекомъ уфздахъ. По разсказамъ, гнЪздятся они 

у насъ всегда около стеиныхъ болоть или па лугахъ и по боло- 

тамъ въ болфе обширныхь р$чныхъ долинахъ, большею частью, 

одиночными парамп. Япць кроншнена изъ нашихь м$етгъь я не 

видЪль и о размноженш ихъ почти ничего не могу сообщить. 

Въ 1393 г. пара кроншнеповъ вывела итенцовъ на болотистомъ 

лугу около д. Красной Поляны (3м. у.). 18.УТ птенцы подня- 

лись на крылья н стали показываться въ разныхъ м$стахъ луга; 

черезь чегыре дня они скрылись. 

Съ начала послфдней трети 1юля замфчается налеть, и въ 

это время попадаются они по болотамъ и по недостуннымъ бере- 

гамъ озеръ но одиночкЪ, но два, или по н$екольку; носЪщають 

пахоти и выгоны; три года подъ рядъ налеть замфчалея довольно 

правильно: 22.УП.89, 20—27.УП.90, 26.УП.91. 

Осеннйй пролеть молодыхъ бываеть главнымь образомъ въ 

послВдней трети августа, но иногда первые появляются съ сре- 

дины или даже съ первыхъ чиселъ этого м$еяца; тянется про- 

летъ иногда до половины сентября. (30.УШ.81, 80.№11.82, 29. 

УШ.84, 18.УШМ—20.1Х.35, 23.У1Ш.86, ...11.1Х.87, 16.31.УШ— 

17.1Х.89, 2.УШ...90, 20.УШ.92, 10.УШ.93). На пролетахъ дер- 

жатся то стайками небольшихь разм5ровъ, то довольно большими 

стаями штукъ до 40; одиновше присоединяются къ стаямъ Уапе|аз 

уй]са115 и СЪ этими послЪдними бродятъ по болотамъ, берегамъ 

озере, по песчанымь берегамъ рВкь и вообще по пескамъ; по- 



сЪщають также размокпие луга; держатся по степямъ, перелогамъ, 

про$зжимъ дорогамъ и на пахотВ. Питаются они различными 

червями и личинками, кузнечиками, жуками, ящерицами и по 

болотамь— мелкими мягкотВлыми. 

Подобно тому, какъ между самцомъ и самкой тонконосаго 

кроншнена существуеть большая разница въ ростЪ, существуетъ 

она и между самцомъ и самкой большого кроншнена. Молодые всегда 

значительно меньше взрослыхъ итицъ. Особенно варьируеть длина 

клюва, достигающаго у н$Ъкоторыхъ стариковъ 157 пит. (0тъ 

основан1я до вершины по луг%). НЪкоторыя птицы окрашены до- 

вольно блЪдно; подмышечныя не всегда имВютъ поперечных 

пестрины, и очень часто зд$сь только въ конечной части пера 

замЪтно продольное иятно или только стволъ на этомъ мЪетЪ 

черно-бурый. 

Экземиляры коллекщи: № 678 Ф му. 16.У1П.89 р. Бабка, (Волч. у.), 1209, 

1210 96 26.УП.90 сз. Лиманъ (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: № 131 6 у. 1847 окр. г. Харькова. 
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Кат. ПАВШЖ. 

Зи. ЭТЕВМИХ. 

еп. Бетта. 

266. З4егпа НимаН$, Хайт. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Г, стр. 182, п. 43). 

1850. б{егтпа Ничитдо, Г. ..... С2егпау ТУ), 5. 620, п. 26; 5. 621, п.15. 

1853. „ Илит „ .... . Чернай(УП), стр. 37, 1.109; стр.42,п.37. 

1866. р я ИЕ о @®); стр. 8: 

1392. ‚„ ПиланИз, Маит.. .. Зарудный (ХП), стр. 145, п. 136. 

Крячка, рыбалка. 

Чернай (ТУ) считаеть рЪ%чную крачку (такъ какъ именно 

разематриваемый видь подразумфваль онъ подъ названемъ 5. №- 

гии о, а не настоящую сЪверную длиннохвостую крачку—3. шас- 

гига, Мапт.) лЪтнею гнфздящеюся птицею Харьковской губ., при- 

летающею очень поздно, часто въ началЪ мая, и заключающею 

прилетъ нашихъ лЪтнихъ птиць (УП и [Х). Н. А. Зарудный (ХИ) 

отм$фчаетъ эту крачку гнфздящеюся (1890) птицею долины верх- 

няго теченя р. Орчика въ Валковскомъ уфздЪ. 

По моимь наблюденямъ, р}чная крачка въ подходящихъь 

мфстахъ привадлежитъ къ числу довольно обыкновенныхъ нашихъ 

лЪтнихь гнфздящихся и дважды пролетныхъ птицъ. На гнЪздовьЪ 

крачка эта, однако, нигдЪ у насъ не попадается въ большомъ 

числЪ, да и пролеть не особенно великъ. Съ прилета весною ио- 

надается она у насъ по рЪкамъ и озерамъ, но, вообще, не задер- 

живаетея надолго на одномъ мЪстЪ, а быстро летить далфе. 
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Пролеть первыхъ крачекъ этого вида замфченъ съ конца 

первой трети апрфля; обийй оролетъ зам чается въ концЪ апрЪля; 

заканчивается пролеть, но не ежегодно, въ началЪ мая. (28.ТУ. 

84, 28.1У—1.\.85, 13—25.[У.86, 16—29.1У.87, 27.1.3538, 29 ДУ— 

3.У.89, 10— 25.]У.90, ...5.У.91). На пролет попадались он% въ 

одиночку, парами и стайками штукъ до 19. Летять низко или на 

средней высот, строго придерживаясь направленмя рЪчныхь до- 

линъ, т.-е. въ открытых степяхъь я ихь не вотрЪчалъ. МЪсто- 

обитанемъ рфчной крачкЪ и мЪетомь гн$здован!я служатъ у насъ 

большия озера, каковы 03. Лиманъ (3м. у.; собственно озеро Чай- 

ки), оз. Туба въ окрестностяхъ с. Боровского (Староб. у.) и друг. 

По р$камъ во время гнфздован1я крачка эта мнЪ у насъ не попада- 

лась, равно какъ не замЪчена она ни разу на уединенныхь степныхъ 

озерцахъ и прудахъ. Причина тому, вЪроятно, та, что на нашихь р$- 

кахь очень мало большихъ малодостунныхъ песчаныхъ мелей и косъ, 

а если онЪ и есть, то не представляють гарант въ безопасности. 

ВЪроятно, такому отсутетвйю удобныхъ мЪеть слфдуеть приписать 

гнЪздован!е въ одиночку или очень небольшими колонйями (5—6 

гнЪздЪ) на оз. ЛиманЪ (2м: у.). ГнЪздъ и аиць этой крачки я 

самь не добывалъ, но видВль ихЪъ въ часгныхь собраняхь. Ле- 

тающ!е птенцы попадались мн съ начала юля, но нерЪдко еще 

въ послЬдней трети юля старикн продолжають ихь кормить. 

Пища этихь крачекъ, какъ показало векрые, состоить почти 

исключительно изъ однфхь мелкихь рыбокъ; у одной въ желудкЪ 

найдены остатки личинки большого водолюба. На охотЪ крачка 

эта далЪе мокрыхъ мЪегь мнЪ не попадалась. Въ мЪстахь, гдЪ 

онЪ были найдены на гнЪздовьЪ въ Эмевскомъ уфздЪ, крачки 

эти держали себя очень осторожно: по одиночкЪ или парами, но 

на значительной высотЪ, подлегали он къ стрЪлку и очень долго 

пресл$довали его съ непрерывнымь крикомъ. Когда удавалось 

ранить одну изъ нихъ, то она изъ вефхъ силь старалась упасть 

какъь можно далЪе и на мене доступномъ м$стЪ. Въ СтаробЪль- 

скомъ же у$здВ, гдЪ он меньше подвергались пресл$дован!ю, 

застр$лить ихь не стоило большого труда. 

Посл вывода лтенцовь отдфльныя семьи начинають вести 

бродяч! образъ жизни, постепенно подвигаясь къ югу, и, повиди- 

мому, не образуя большихъ стай себЪ подобныхъ; съ другими же 

крачками летятъ очень охотно. Въ конц поля замфчается отлетъ 

и пролетъ, тянушлеся до конца августа или до конца первой 
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трети сентября; но въ послфднемъ м$фсяцЪ попадаются только 

молодыя и больше одиночныя птицы. (29.УП—28.УШ.34, ‚,..15. 

УШ...85, 25.УП—= 3.[Х.86, 1.УШ—15.1Х.87, 27.УП.2.УШЬ 3. 

]Х.90, 30.УП—13.УШ...91). На осеннемъ пролетф, начинаю- 

щемся, какъ я сказалъ, постепеннымъ медленнымъ подвиганемъ 

къ югу, крачки въ первое время замфчены почти исключительно 

семьями. Въ это время онф летять довольно низко надъ водою 

или надъ прилегающими лугами и вообще строго придерживаются 

р$чныхъ долинъ. Ланька стариковъ нроисходить на зимовьЪ; всВ 

наши старики до самаго отлета еще въ старомъ нарядЪ безъ 

всякихь слфдовъ линьки; только у одного стараго самца на лбу 

появляются бурыя перья съ бфлымъ основашемъ. | 

Прим чанте. Черноносая крачка—54егпа апоЙса, Мопё. 

(М. А. Мензбиръ. „Итицы Рос@и“. 1893. Ч. Т, стр. 179, п. 42)— 

мн нигдЪ еще у насъ не попадалась, но нЪфть сомнфня, что, 

въ качеств весенней случайно залетной птицы, она можеть быть 

у нась найдена около Славянскихъ соленыхъ озеръ, хотя въ 

этихь озерахъь и втъ рыбы. 

Экземпляры коллекщи: № 1179 & а4. 27.УП.90 03. Лиманъ (Зм. у.), 1196 

Ф аа. 7.УП.90 оз. Туба, с. Боровское (Староб. у.), 1201 6 а4. 

51.УП.90 03. Лимань (Зм. у.), 1203 © аа. 12.УП.90 оз. Туба, 

с. Боровское (Староб. у.), 1211 6 а4. 14. И\4., 1213 6 аа. 

14. Иа. 

Кол. зоол. музел: № 100 © а4. нач. УП.86 оз. Лиманъ (3м. у.). 

267. З{егпа ттща, Глпп. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росеи“. 1895. Ч. [, стр. 198, п. 47). 

1850. Бега тиища, Т...... . Сл2еттау У), 8. 621, п. 28. 

1858 1 Е ее а Чернай СУ ето" зато: 

Въ 1847 году ностунила въ нашъ музей коллекщя г. Галицка- 

го '), собранная въ Харьковской губерни, ивъ ней, въ числф про- 

чихЪ экземиляровь, находилось чучело малой крачки, внесенное за- 

тВмъ рукою Черная въ систематическлй каталоть (Т, стр. 121); къ 

сожалЪнию, чучело это было исключено въ 1861 году. Сначала 

(ГУ) Чернай выражаетъ сомнфн!е въ нахождени у нась малой 

1) Матертальная книга. 1847, п. 145. 
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крачки; затБмь считаеть ее нашею лЪтнею птицею, иоявляющею- 

ся весною очень поздно и заключающею прилетъь лЬтвихъ итицъ. 

МнЪ малая крачка попадалась у насъ всего нЪсколько разъ, 

но, къ сожалЪ ню, вь то время, когда я еще не вель подробныхъ 

записей, ‘и поэтому въ настоящее время не могу указать съ до- 

стовфрностью, когда именно это было; помню только, что не- 

большая группа была замфчена мною въ август (вЪроятно, въ 

первыхъ числахъ, такъь какъ это было въ концф гимназическихь 

каникуль) на 03. Лебяжьемь, около селешя того же имени, вБ 

Змевскомь УЪФздВ. Вь 1891 году 2.У удалось мнЪ вновь увид$ть 

7 малыхъ крачекь на пролет вверхъ но р. Уды, около х. Заму- 

руева, на границ Харьковскаго и Эмевскаго уЪздовъ. Птицы 

держались на полег$, то разсыпаясь, то сбиваясь въ нетфеную 

группу; подвигались впередъ медленно, то надъ самой водой, 

при чемъ нфкоторыя бросались въ воду и ловили какую-то добычу, 

то надъ лугомъ и лфеками; были осторожны и держались все 

время внЪ выстрЪла надь противоположнымъ мнЪ берегомъ р$ки. 

Накопець, 19.УП.93 г. замфтиль я пару этихь крачекъ, легБъ- 

шихь очень быстро, хотя и противъ вЗтра, на высот 3—4 м. 

оть поверхности воды внизъ но течению р. Уды, около с. Водя- 

ного (3м. у.). 

Изь Купянскаго уфзда доставлено мнф два яйца этой крачки, 

но времл и мБсто находки остались мнф неизвестными. Скорлуна 

ихъ песочнаго цв$та, очень тонкая, мелкопористая, матовая,” съ 

большими и малыми основными сЪро-ф1олетовыми пятнами и раз- 

личными верхними иятнышками п точками цвЪта темной сеши, раз- 

бросанными по всей поверхности яйца. Величина япцъ (кл. № 97) 

слЗдующая: 31Ж24,., 31: Ж28. 

По всей вБроятности, крачка эта остается у нась выводить 

птенцовъ только случайно, и притомъ, вЪроятно, одиночно, а не 

колон1ально, велЬдстие причинъ, указанныхъ раньше, т.-е. за, 

неим$н1емъ большихъ безопасныхь р$чныхъ отмелей. Малая крач- 

ка, какъ извЪетно, еще болБе р5чной придерживается на гнЪз- 

довьф указанныхь мЪстъ. 

Хотя мон свЗд$ня о малой крачкБ весьма скудны, но я 

думаю, что мнЪ просто не удавалось замфтить пролетъь этихъ 

итичекъ. По словамъ СФверцова, въ Воронежской губ. крачка эта, 

не р$дка даже на гнфздовьВ. Изъ всего сказаннаго нозволяю 

себЪ сдЪлать заключене, что малая крачка пока можетъ быть 



— 620 — 

отнесена къ числу нашихъ рЪФдкихъ, неправильно пролетныхъ 

и очень р$дко (случайно) гнЪздящихся птиц. 

268. З4егпа сап#аса, Соте]. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Т, стр. 199, п. 45). 

1853, Ю\егпа, сапйава. ...... .'. Чернай (У), стр. 37%, п. 112. 

Въ коллекщи чучель птицъ, собранныхъ г. Галицкимъ ') въ 

Харьковской губернш, поступившей въ 1847 году (1, стр. 121) 

въ зоологичесый музей нашего университета, находился одинъ 

экземиляръ пестроносой крачки (убита. вЪроятно, около г. Сла- 

вянска), исключенный Чернаемь и замфненный имъ же экземпля- 

ромъ изь Шлезвига. По Чернаю (УП), иестроносая крачка ио- 

является въ Харьковской губернйи весною въ чиелЪ самыхъ позд- 

нихъ лЪтнихь птицъ, показывается часто только въ началЪ мая 

и заключаеть весенн1й прилеть птицъ вообще. 

СвЪдфн1я, даваемыя Чернаемъ объ этой крачкЪ, вселяють 

сомнЪне— дфйствительно ли онъ имфль дЪло съ пестроносыми 

крачками: птица эта въ его время врядъ ли могла быть довольно 

обыкновенною м$етною крачкою; по всей в$роятности, онъ при- 

нималъ нЪкоторыхь р$фчныхъ крачекъ за пестроносыхъ. Въ виду 

вышеизложеннаго, я долгое время не р$шалея вносить этой крач- 

ки въ число достовфрно залетныхь итиць нашей фауны; 11.[Х. 

$9 г., однако, пришлось мнЪ самому видФть эту итицу, быстро 

пролетавшую невысоко надъ оз. Лиманомъ, Изюмекаго уЪзда. 

Пролет$ла эта итица шагахь въ 50, и, помимо нЪеколько отлич- 

наго отъ р$фчной крачки полета этой итацы, ея больший размахъ 

и свЪтлый кончикъ клюва не оставляють сомнЪфня, что я имфлъь 

дфло съ пестроносой крачкой. Птица легла, не останавливаясь, 

съ №ЁЕ на 5\/. Безь всякаго сомнЪя, крачка эта была у насъ 

чисто случайно. Интересно здВсь не только весьма позднее на- 

хождеве этой итицы подъ нашей широтой, но и ея пролеть съ 

сЪверо-востока. Не сбившйся ли это съ пути, не занесенный ли 

вЪтрами экземпляръ изъ южнаго Зауралья? 

') Матерлальная книга. 1847, п. 146. 
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Сет. Нуагосфей4о®. 

269. НудгоспенЧоп пубга (Ра|.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. [, стр. 166, п. 39). 

Крачка ОЗлощекая замфчена мною всего два раза и, пови- 

димому, въ качествЪ залетной (пролетно-залетной ?) птицы, а 

именно: 25.ГУ.87 замБчена пара около р. Бабки (Волчанскаго 

уЪзда), и 2.У.90 по р. Уды, около с. Борового (Зулевекаро у$зда) 

попалась одиночная и крайне осторожная въ стаЗ Ну Чтосвенаоп 

шота. Больше я ея нигдЪ не видЪлъ. 

270. НудгоспейЧоп 1еисорега (Зе1ляи.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 169, п. 40). 

Црячка, крячокь. 

Никто изъ нашихъ наблюдателей не упоминаегь о свЪтло- 

крылой крачкЪ. По моимъ наблюдентямъ, въ подходящих мф- 

стахъ это довольно обыкновенная наша лЪтняя гнфздящаяся и 

пролетная-итица. Но распред$лена она у насъ въ различные года, 

очень неравном$рно, и, повидимому, чЪмъ сырЪе весна, т$мъ 

большее число свЪтлокрылыхъ крачекъ остается у насъ выводить 

потомство. Вообще, св$тлокрылая крачка встр$Зчается у насъ, какъ 

на пролетЪ, такъ и на гнфздовьф, замфтно рфже черной. 

Весной приходилось наблюдать ея пролеть въ концф апрЪля 

и въ самомъ началЪ мая, въ нфкоторые же годы, при благопртят- 

ныхЪ обстоятельствахъ, онЪ прилетають сразу въ большомъ числЪ 

въ конц второй трети апр$ля (...6.У.80, ...7.У.81, 22.]У.82, 

..3.У.84, 29. ДУ—5.У.85, 29 ЛУ—3.У.86, 30.1У.87, 29.[У.88, 30. 

ТУ.89, 18.1У...90, 30.1У.91). Пролетаель эта крачка въ одиночку, 

чаще парами и группами, въ разгаръ пролета попадаются стаи до 

50 шт.; легятъ низко или на средней высот и цфлый день; замЪчены 

не только въ рЪчныхъ долинахъ, но п на водораздЪлахъ. Опере- 

не въ это время совершенно свфжее безъ слФдовь мелкихъ зим- 

нихь перьевъ. До времени размножен1я крачки эти держатся до- 

вольно короткое время въ стаяхъ, а затВмъ парами показываются 
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на всякихъ водахъ, но нигдВ не бросаются въ глаза частымъ 

своимъ появлентемъ. Л : 

Ко времени размножентя вс бродяч1я пары стягиваются къ 

мЬстамь гнЪздовья: Въ выборВ послЪднихъ свфтлокрылая крач- 

ка, повидимому, болЪе прихотлива, нежели черная; такъ, напр., 

въ обычныхь м$етахь гнфздовья черныхъ крачекъь и съ ними 

вмЪстЪ я почти не находилъ свЪтло-крылыхъ крачекь; люби- 

мымь мЪфетомь гнфздованя ихъ являются кочковатыя, мохо- 

выя, котловинныя озера-болога, хотя бы и небольшого размфра, 

среди степей; часто такя гнфздовья расположены довольно да- 

леко оть русла р$ки. За неимфнемъ такихъ мЪетъ, свЪтлокрылыя 

крачки гнфздятся ио р$чвымъ плесамъ и по лиманамъ въ широ- 

кихь долинахь, но въ такохъ случаяхъ я не находиль значитель- 

ныхъ колон1й, — игицы гнЪздятся уединенными парами, а иногда п въ 

колонш черныхъ крачекь. Изъ этого видно, какпмъ колебанямъ 

должно подвергаться ежегодное количество высиживающихъ свЪло- 

крылыхъ крачекъ въ данной мЪстности. Такъ, на степномъ озер- 

цв вь окрестностяхъь села Гракова (З\1евскаго уЪзда) въ 1889 

голу крачки эти гнфздились очень большой колонтей; въ 1890 же 

году, благодаря засух$, тамъ не оказалось ни одной гнЪздящейся 

пары, равно какь не было ихъ и въ 1388 г. Въ такихъ коло- 

мяхъ при приближен врага поднимается невообразимый шумъ: 

сотни крачекъ устремляются на врага и, не будучи напуганы, 

чуть не бросаются въ глаза; послВ двухъ-трехъь выетрЪловь, по- 

ложившихь нФеколькихь изъ ихь товаршцей, крачки, все-таки, 

подлетаютгъ очень близко, а надъ ранеными съ крикомъ сбивают 

ея въ кучу. Добраться до ихъ гнЪздъ мн не удалось. Въ поло- 

вин Ююня большанство ихъ въ указанномь м$стЪ высиживало, 

при чемъ н$которыя птицы летали далеко по степи, гдЪ ловили 

разныхъ жучковъ, особенно изъ рода АшзорЙа, стрекозь п кузне- 

чиковъ. Интересна охота ихъ сообща на какой-нибудь открытой 

водной поверхности: выстроившиеь въ шеренгу съ подв$тренной 

стороны озера и все время держась противъ вЪтра на высотЪ одного- 

двухъ метровъ, итицы медленно подвигаются виередь; то та, то 

другая изъ них выпадаетъ, бросается къ поверхности воды и ло- 

вить или насЪкомое пли рыбокъ, которыхъ шеренга гонитьъ передъ 

с0б0ю: поймавъ или не поймавъ добычу, она снова занимаеть мЪсто 

вь ряду, и такимъ образомъ стая достигаеть противоноложнаго на- 

вЪтреннаго берега; здсь одна за другою поворачивають он на- 
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залъ и, съ большою быстротой уносимыя вЪтромъ, кто поднимаясь 

дугою вверхь, кто по-надъ самой водой, возвращаются къ прежне- 

му мБету; по цфлымь получасамь продолжается иногда такая 

охота, '). 

Самь я не находиль яиць свЪтлокрылой крачки, но мнЪ 

было доставлено два яйца изъ Волчанскаго уфзда. Основной фонъ 

яиць темно или свЪтло-пробковый, боле красноватый, чФмъ на 

яйцахъ 956. шота. Рисунокь состоить изъ пятенъ пли ‘больших 

площадокъ цвЪта сеши съ коричневымь оттфнкомъ по краямъ; 

кром$ того, есть еще пятна боле темнаго буро-чернаго цвЪта. 

На одномь яйцф есть основныя с$ро-ф1олетовыя пятна. РазмФры 

ихь (кл. № 132): 34,Ж25,., 35Ж21,.. Съ начала юля пона- 

даются летающие итенцы. 

Во время высиживаня и оперевня птенцовъ линлетгь мелкое 

оперен!е стариковъ. Въ началЪ пПоня у нихь начинають сильно 

выцвФтать большая маховыя перья, начиная съ перваго; съ нихъ 

совершенно исчезаеть серебристо-с$рый налетьъ, и они становятся 

черно-бурыми; особенно зам тно выцвЪтане концовь предшествую- 

щихъ маховыхъ, непокрытыхъ слЗдующими; послЪ выцв$ таня идел"ь 

быстрое изнашиванте этихъ перьевъ; въ это время появляются бЪлыя 

перья на лбу, горлВ, 300$ и затылкЪ; но вообще линька у раз- 

ныхъ недфлимыхъ происходить не одновременно; такъ, въ иоло- 

винЪ Поля у однихь все мелкое оперене наполовину лЪтнее, на- 

половину зимнее, у другихъ почти совсБмъ зимнее, у третьихь 

же, какъ это было въ одно и то же время (12.УП) въ 1891 году, 

нфть и слЪда зимнихь перьевь; у олной изъ этихъ трехъ са- 

мокь оперене почти совс$мъ зимнее, всЪ маховыя побурЪли, и 

даже наполовину выросли свфяля маховыя второго порядка. Во- 

обще же, большия маховыя смфняются въ чужихь краяхъ. 

Посл вылега итенцовъ крачки ведуть бродяч1й образъ жизни 

и встр$чаются семьями (старыя съ молодыми) по всякимъ водамъ. 

Приходилось находить ихь въ м$стахь наиболЪе удаленныхь оть 

р$чныхъ долинъ, въ степяхъь на какихЪ-нибудь ничтожныхъ 

искусственныхъ запрудахъ (Ново-Александровск!й конный заводь, 

1) Почти этими же самыми словами описываетъ Н. А. Зарудный охо- 

ту крачекъ слфдующато вида; вообще, все его описане образа жизни 

черной крачки можетъ быть буквально во всЪхъ подробностяхъ отнесено 

къ нашей свЪтлокрылой крачкЪ. 



Староб. у.); затБмъ вегр$чаются уже группы и стайки только 

молодыхь ИТИЦЪ. 

Отлеть происходить съ половины 1юля, обыкновенно же въ 

конц 1юля и въ первыхъ числахъ августа; молодыя попадаются 

до половины августа и крайне р$дко въ одиночку встр$чаются въ 

послЪднихь числахъ этого м$еяца. (28.УП.82, ...30.УШ.84, 80. 

УП.85, ...10.УШ.86, 29.УП-8.УШ.87, 5—17.УШ.89, 27.УП— 

2.УШ.90, ...26.УП.91). На пролетахь держатся небольшими 

стайками, а подь конець—и одиночно. Молодыя крачки этого вида, 

нер$дхко странствуютъ вмЪстЪ съ молодыми слфдующаго вида. 

Экземиляры коллекши: № 568 © а4. 14.У1.89 окр. с. Гракова (3м. у.), 

567 6 а4. 14. 1514., 572 © а4. 14. И\а., 643 6 а9. 28.У1.89 

р. Ворсклица (Ахт. у.), 670 Ф ]ау. 17.УШ.89 с. Покровское 

(Зм. у.), 671 6 лу. 14. 134., 1366, 1367, 1368 ФФо ад. 12.УП. 

91 03. Туба, с. Боровекое (Староб. у.). 

271. Нудгоспейдот п1дга (Глоп.). 

1769. Крачки........... Бавыкинъ (Географ. описане г. Изю- 

ма съ уфздомъ). 

1834. Эетпа тдта, Г....... Криница (0, стр. 121. 
1850: >, ое е (С2елпау (ТУ). 5: 620; 1.27: 5162150: 165 

1853. не Чернайоу/ сете ие 

1892. Нуатосйей4от падта, Т.. .. . Зарудный (ХП), стр. 145, п. 137. 

Крячка, крячокь, рыбалка. 

Бавыкинъ замфчаетъ, что крачки у насъ очень обыкновенны. 

По Криницкому (Г: „самець зрфлой въ весенней ливрефз убить 

10 мая 1834 года“ и „25 августа 1835 г.“. По свадФтельетву 

Черная (ТУ), черная крачка очень обыкновенна у насъ вблизи 

рЪкъ и прилетаеть очень поздно (УП), часто въ начал$ мая. 

Н. А. Зарудный считаеть ее обыкновенною гнЪ%здящеюся птицею 

долины верхняго теченя р. Орчика въ Валковскомъ уфзд% (ХП). 

Черная крачка принадлежитъ у насъ къ числу очень обыкно- 

венныхъ лётнихь гнЪздящихся и пролетныхъь итицъ. Обитаетъ 

она преимущественно въ р$чныхь долинахъ, по болотамъ, пру- 

дамъ, озерамь и р$чнымъ заливамь, заросшимъ кувшинками 

(Мушрваеа, Мирваг) и кугою (Зе1триз); на охоту летаеть въ 

окрестныя степи и поля, удаляясь часто на большия разстоян1я 

отъ гНЗдовЬЯя. 
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Прилетаетъ черная крачка въ одиночку съ половины апр%ля; 

главный пролеть бываетъ въ послЪдней трети и до конца этого 

м$еяца; въ начал мая пролетаютъ послфдния. (...3.У.79, ...4.У. 

80, 26.1У.81, 12.ТУ...82, 23. ЛУ.83, 25. ЛУ.84, 25.1У.85, 18 ЛУ— 

3.\.86. 16 1ЛУ—5.\:87, 904У.88, ...1.У.89, 16—90. 1У.90, 95. 
[У—2.\.91). По прилет крачки первое время рыщутъ вверхъ и 

внизъ по рфчнымъ долинамъ или тотчасъ же поселяются около 

старыхъ, излюбленныхъ мЪеть гнфздовья; для этого избираются 

болЪе пли менЪе недоступныя м$Ъета, преимущественно тихе р$ч- 

ные заливы: злЪеь можно встрЪтить иногда очень больния коло- 

ни, обыкновенно же крачки гн$фздятся у насъ небольшими коло- 

ями и очень р$дко въ одиночку. Въ маЪ крачки заняты любов- 

ными играми, п здЪсь царять невообразимая суета и шумъ; не- 

рфдко птицы поднимаются надъ мфетомъ, избраннымъ для гнЪз- 

довья, на огромную высоту и тутъ, съ крикомъ гоняясь другъ за 

другомъ и часто оцисывая большие круги, совершенно скрываются 

оть невооруженнаго взора. То же дЪлаютъ самцы во время вы- 

сиживан1я самокъ. Показывающихся хищниковъ, какь Ади|а 

реппаба, Сгеи$ аегио1този$, МИуи$ и друг., онЪ съ крикомъ и не 

на шутку преслЗлуютъ и прогоняютъ. ГнЪздо располагается на 

какой-нибудь плавающей связкЪ или кучЪ плавающихъ раститель- 

ныхъь остатковъ, чаще всего на ср$занномъ тросгник%, кугЪ, 

хворост$ пли на куч$, образовавшейся изъ корней тростника ип 

друг. растенй. Эти плаваюцие предметы не привязываются, а 

просто застреваютъ между р$фдкими торчащими тростниками; по- 

этому, сохраняя возможность, съ изм$ненемь уровня воды, под- 

ниматься и опускаться, они не могуть перемфщаться въ гори- 

зонтальномъ направлен. Какъ справедливо замчаеть Н. А. 3а- 

рудный, иловучее гн$здо мостится, какъ на поверхности неглубо- 

кихъ водъ, такъ и въ такихъ м$фетахъ р$чныхъ заливовъ, гдЪ 

вода очень глубока. Во время постройки гнЪздь окружающая 

растительность еще очень низка, рФдка и не скрываеть рабо- 

тающихъ птицъ; ко времени же появленйя птенцовь усиЪваетъ 

подрости настолько, что мног1я колон гнфздъ съ берега и съ 

р5ки бывають совершенно ею закрыты. Постройка гнфздь въ 

различные годы, въ зависимости отъ многихь причияъ, главным 

образомъ отъ метеорологическихъ условй, начинается въ различ- 

ное время; такъ, въ 1887 г. крачки начали мостоть гн$зда очень 

рано. именно съ 30.[У, а въ 1393 г. очень поздно—25.У. Само 

Н. б0мовз. Орнит. фауна Х. г. 40 



—= (90 = 

гнфздо представляеть рыхлую и очень низкую настилку, состоя- 

шую изъ сухихь тонкихь тростинъ, кужинъ, стеблей хвоща, 

листьевь осоки, стрЪлолистника и друг. болотныхь растешй, 

при чемъ стебли бываютъ иногда очень длинны и накладываются 

подЪ тупыми углами; вс$ эти матермалы оплегаются и забрасы- 

ваются свЪжею тиною и ряскою; край плоскаго и не всегда ясно 

выраженнаго лотка оплетается иногда длиннымъ узкимъ листомъ 

осоки; основан1е гнфзда почти всегда мокрое, такъ какъ плаваю- 

щая куча, на которой оно номфщается, погружена глубоко вь 

воду; поэтому лотокъ, да и все гнфздо, сыры. Постройка до- 

вольно рыхлая съ выдающимися во вс\Ъ, стороны концами стеблей; 

поэтому дать точные разм$ры гнЪздъ трудно (гн. № 45 а, Ъ, с}: 

Даметръ гнфзда = 120—150 150 110—180. 

Высота, ;. = 835— 40 80 40— 50. 

Лламетръ лотка =  50— 60 Очень плосвй. 

Глубина ы —= 20— 25 . :. 

Вь связи съ разновременнымъ приготовленемь гнЪздъ, на- 

чало кладки бываеть въ различные годы съ конца первой трети 

мая (1337), обыкновенно во второй половинЪ мая и въ началЪ 

1юня (1893); но такь какь яйца, да и птенцы, крачекъ очень 

часто уничтожаются камышевыми лунями и рыбаками, то нер$дко 

вь конц поня крачки несутся въ ТЪхъ же гн$фздахь вторично; 

крачка, у которой я забралъ айца 8.У1.98, приступила ко второй 

кладкв 22.У1; поэтому, даже въ одно и то же лВто, въ олной и 

той же колонш случается находить птенцовъ, у которыхъ въ пуху 

замфтны уже иеньки перьевъ, и ненасиженныя клалки. Самка 

сносить ежедневно по одному яйцу, но если погода стоитъ хо- 

лодная, суровая, то кладка идегь медленнЪе; самка и самець 

высиживаютьъ поперемЪнно, но первая сидить усердн$е; въ жар- 

ке часы птицы нер$дко встаютъ съ гнфзда. При приближен 

лодки, сидящая птица подпускаеть близко, зат$мъ слетаетъ и съ 

крикомъ, сзывающимъ окрестныхь крачекь, нападаетъ на врага. 

Нормально въ кладкахь бываеть по 8, р$же по 2 яйца; во вто- 

рыхъ, вынужденныхъ кладкахъ бываеть большею частью 2, р$же 

3 яйца. Лица имЪютъ удлиненную форму съ сильно заостреннымъ 

однимъ и круто закругляющимся другимъ полюсомъ; иногда раз- 

ница между обоими полюсами нё такъ велика, и яйцо является 

нЪфсколько брюшистымъ. Тонкая скорлупа имфеть в$жно-матовую 
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или едва блестящую поверхность; основной цвЪтъ ихъ оливково- 

иесочный, зеленовато-пробковый, песочный или свЪфтло-пробко- 

вый; поверхь этого фона въ незначительномъ числ разсЪяны 

блЪдныл основныя ф1олетово-с$рыя пятнышки очень небольшой 

величины; главный рисунокъ состоить изъ большихъ пятенъ, 

площадокъ и участковь цвфта темной сеши, при чемъ болфе глу- 

бок я, особенно къ краямъ, пмфютъ нЪФсколько красноватый отт$- 

нокъ, поверхностныя—червоватый; большия пятна и площадки 

придвинуты болфе къ тупому полюсу и обыкновенно образуютъ 

вокругь него на самомъ вздутомъ мЪфетф яйца шировй вЪнокъ. 

Вообще, окраска яицъ покровительственная, такъ какъ очень под- 

Ходитъ КЪ матераламь гнфзда и къ окружающей обстановкЪ. 

Разм$ры яицъ: 

© с © м ©> © ый 56 Длина —35,. 35 36, 36 36 36,., 34 34,3: 
э Ширина=25,. 25,; 25, 94,, 24,, 243, 25,. 25,, 25, 25, 24,,, 25 

Большие пуховые птенцы, которыхъ я однажды замЪтиль на 

гнфздЪ, при моемъ приближенш на лодкЪ, медленно сошли съ 

него, соскользнули съ пловучаго основаня и ловко, но медленно, 

уплыли въ густые тростники. Летаюцле птенцы ‚попадались мнЪ 

съ конца 1юня, главнымъ же образомъ въ началБ поля. Въ 1391 г. 

старики продолжали кормить птенцовъ 26.УП; въ 1893 г. пер- 

вый птенецъ вылет5лъ 13.УП, и старики кормили ихъ еще 25.УП. 

Посл вылета итенцовъ крачки короткое время семьями надер- 

живаются мЪеть гнЪздовья и семьями же начинают кочевки. 

У старыхь нтицъ съ конца первой трети 1юня и въ 1юлЪ по- 

степенно см$няются мелкя перья лЪтней одежды на зимн1я; 0$- 

лыя перышки появляются прежде всего на передней части головы, 

на горлЪ п 306%; мноМя птицы въ половинЪ 1юля уже имВютъ на- 

половину лЪтнее, наполовину зимнее перо; маховыя второго по- 

рядка, а за ними п рулевыя, начинають смняться въ половинЪ 

тюля, но отлетають черныя крачки, не смфнивъ еще первостепен- 

ныхь маховыхъ; крачка, убитая въ сентябрЪ, за исключенемъ 

упомянутыхъь маховыхъ, имфеть уже вполнЪ зимнее оперене. 

Питаются взрослыя птицы насекомыми, ихъ личинками и мел- 

кими рыбками (до 60 шм. длины), которыхъ таскают и итенцамь. 

Въ годы, обильные на АшзорНа апз@аса, крачки цфлыми стаями но- 

сились надъ ржаными и пшеничными полями и очень ловко на 

40* 



т бов 

лету снимали этихъ жуковъ съ колосьевъ или ловили ихъ въ летЪ. 

Въ степяхъ он усердно истребляютъ различныхъ. кузнечиковъ. 
Отлетъ замфчается постепенно съ начала августа, обыкно- 

венно же съ конца первой трети этого мЪсяца; предварительно 

отлетаютъ старыя птицы; пролеть тянется до конца августа и 

р№дко до половины сентября, но въ это время попадались мн$ 

главнымъ образомъ молодыя птицы, которыя с0 времени отлета 

стариковъ держатся небольшими стайками и группами. (...29.УШ. 

19... 3Х.811 .-.25.У4.82, ...20. УГ: 3, АМИ. 85 

...16...УШ.85, 16—25.УШ.86, 9.УШ...87, 4.17. УШ—12.[Х.89, 

2. УП-—1.Х.90, 5—14.У1Ш.91, 26.УП—10.УШ...93). На проле- 

тЪ держатся небольшими стайками (до 25 шт.), группами и р$5же 

одиноко, и тянуть невысоко вдоль рфчныхь долинъ; летятъ цф- 

лый день; иногда эти крачки летять на весьма значительной вы- 

сотЪ прямо на Ъ. 

Экземпляры коллекши: № 162 © а4. 13.У1.88 р. Донецъ (3м. у.), 203 6 

ау. 10.УП.88 р. Бабка (Волч. у.), 207 © а4. 21.УП.88 р. До- 

нець (Зм. у.), 546 © а4. 19.УТ.89 1514., 551 © аа. 18.У1.59 

р. Бабка (Волч. у.), 589 6 аа. 18.УП.389 с. Маеловка (Зм. у.), 

669 & у. 17.У1Ш.89 с. Покровское (3м. у.), 705 ® аа. 2/Х. 

89 оз. Лиманъ (З3м. у.), 1184 6 а4. 22.1У.90 154., 1189.6 а4. 

14. 4., 1633 а4. 10.У.92 окр. г. Лебедина. 
Кол. зоол. музея: № 48 6 а4. 25.У1Ш.35 окр. г. Харькова, 336 а4. 7.УП. 

75 с. Водяное (Зм. у.), 90, 91 65 ау. 10.УПТ.87 154., 92 ® 

ау. 14. Па. 

ЗирГ. ТАВМА. 

(еп. Гагиз. 

272. Гагиз гЪипдиз, Глип. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1898. Ч. Т, стр. 152, п. 87). 

1767. Чаи ........... Торлевекой (Хроногеограф. онисаше 

т г. Харькова). 

1829. Гатиз чайфитаиз, Геяег. .. Иринпцюи (Т), стр. 122. 

1839. Чайка, рыбалка ....... Паесекъ (Очеркь Хаъьк. туб. ), Х.Г.В., 

прибав. № 25, стр. 161. 

1850. Гатгиз ма фипаиз, Т. .... Слегтау ПУ), 5. 621, п. 29; 5. 621, 1.17. 

185 я И Ио я (УТ), Ъ. 560, п. 55. 

ПЕН пы ы Т. ..... Чернай (УП), стр. 32, п. 13; стр. 86. 

п. 70; стр. 41, п. 28. 
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1889. Гатиз очаитаиз, Г... . КВолесовь (ХГ 1$). 

1889. Чаи ........... Глушковъ (Охот. газета), стр. 155, 193. 

1892. Гатиз А фитаиз, Г. .... Зарудный (ХИП), стр. 145, п. 138. 

Мартынь, рыболовь, рыбалка *). 

По Криницкому (Т): „одногодн!й самець убить около с. Без- 

людовки (Х. у.) 6 сентября 1829 года; другой самецъ первогод- 

ый уже почти безъ бурыхъ пятенъ убить 10 октября 1884 года“. 

Чернай замЪфчаеть (ТУ), что у насъ чайка, какъ лфтняя гнфздя- 

щаяся птица, не р%дка; прилеть ея онъ отмЪтилъ (УГ) 8 апр$ля 

1850 года и отлеть 27 октября 1851 г.; въ „ФаунЪ“ (УП) Чер- 

най повторяетъь уже сказанное и прибавляетъ, что эта чайка 

одна изъ самыхъ обыкновенныхь нашихъ птицъ. А. А. Колесовь 

отмЪтилъ ноявлене первой чайки въ окрестностяхъ Х. с.-х. ф. 

28.11.89 (ХТ 51$), 21.11.90, 21.11.91. Г. Глушковь зам тилъь 

около с. Коломака (Валк. у.) первыхъ чаекъ 10.16.1.89, а 

21.Шр—ихъ уже была масса по лугамъ. Н. А. Зарудный (ХИ) 

считаеть ее пролетною птицею долины верхняго теченя р. Орчи: 

ка, но ставить знакъ вопроса (1. ?), который пояеняетъ слВдую- 

щими словами: „На верхнемь ОрчикБ положительно не гнЪзди- 

лись, но весьма часто встр чались въ концЪ УП и въ началЪ УШС. 

По моимь наблюденямъ, въ предЗлахъ Харьковской губ. эта 

чайка весьма обыкновенная дважды пролетная и рфдкая гнЪздя- 

щаяся птица. 

Прилеть въ небольшомъ числЪ происходить съ средины пер- 

вой трети марта; валовой пролетъ начинается въ половинЪ марта 

и заканчивается въ послфдней треги этого месяца; аногла про- 

леть продолжается въ первыхъ числахъ апрфля. (18.11.80, 24. 

5, 4-82. 18.5. 1У. 83, 23.1184, 21.11.35. -..29.1Т. 

86, 4—25.Ш.37Т, 12—18.1Ш.88, 15—925.Ш.39, 6.14—20.Ш.90, 

10.1—15.ТУ.91, ...1.[У.92, 7.Ш...93). На весеннемъ пролетЪ 

сперва попадаются небольшими группами, а въ разгаръ пролета 

летять многочисленныя стаа; держатся то очень высоко, то на 

средней высотЪ или низко, и летять разсфянной стаей цфлый 

') Вь печати ошибочно поставлено [,. агоешафиз. 

2) Названйя эти употребляются народомъ для всфхъ слфдующихъ ви- 

довъ чаекъ безразлично. 
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день: къ вечеру собираются въ громадномъь числЪ на озерахъ, 

болотахъ и разливахьъ. 

Что касается гнЪздован1я обыкновенныхъ чаекъ, то я почти ни- 

чего о немъ не знаю; по слухамъ, на большихъ озерахъ нашей гу- 

бернш попадаются одиноко гнфздяцйяся пары; о коловшяхь ихь 

гнфздъ мнф не приходилось слышать; но очевидно, что чайки 

эти гнЪздятся въ бол$е значительномь чиеслЪ гдф-нибудь не- 

далеко оть сфверныхъ границъ нашей губернш, въ южныхь 

частяхъ губ. Воронежской и Курской, такъ какъ молодыя пти- 

цы прилетають къ намъ рано лБтомъ. Доказахельствомъ ихъ гнЪз- 

довашя у насъ могуть служить два яйца этой чайки, найденныя 

на 0з. ЛиманЪ (3м. у.) и доставленныя мнЪ, но безь указаня вре- 

мени находки. Скорлуна этихь япцъ довольно илотная ясно-зер- 

нистая съ очень небольшимъ блескомъ; фонъ зеленовато-песоч- 

ный; основныя пятна сфро-флолетовыя; верхн!я—цвЪта темной 

сеши до черно-бураго; вс пятна не велики, закругленной формы 

и разсеЗяны по всему яйцу. Разм ры (кл. № 96): 52Ж36,-, 52Ж 37. 

Птенцы показываются у насъ, какъ это было въ 1891 году, 

начиная съ конца первой греги 1юня или, обыкновенно, около нача- 

ла послЪдней трети этого м$сяца. Первое время чайки держатся 

семьями, зат$мь, въ концЪ поня или началЪ юля сбиваются въ 

стаи и ведутъ кочевой образъ жизни. НерЪдко въ это время 

можно встрЪтить ихь по полямъ, гд$ онЪ кормятся мелкими по- 

звоночными п безпозвоночными животными, съ которыми только 

ВЪ состоянш справиться; по лугамь, пашнямъ и пескамъ около 

воды онЪ въ это время встр$чаются не р$дко. Сь конца 1юня 

ц въ началЪ поля у старыхъ итиць замфчается общая линька, 

но у многихь въ это время еще вполнЪ сохраняется капггано- 

вал окраска головы; въ половин$ сентября вегрЗчаются старики 

сь виолнЪ развитыми новыми маховыми и рулевыми и въ нол- 

номъ зимнемъ оперенши. У годовалыхь птицъ иногда уже съ на- 

чала юля, обыкновенно же въ конц второй трети поля, на 

спинф въ значительномъ числЪ показываются одноцвЪтныя зиу- 

ня перья, но иногда еще въ конц первой трети октября по- 

падаются итицы въ несмфненной итенцовой одеждЪ. 

Въ концВ Поля число налегныхь замфтно рфдфеть. Пролеть 

начинается съ половины или съ конца августа и тянется испод- 

воль до конца сентября; нослБдюя чайки пролетаютъ до конца 

второй трети октября. (20.1Х.81, 10.Х—20.Х.82, ...12.[Х...83, 
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...25.УШЫ-1Т.Х.84,...15.[Х...85, 5.[Х—15.Х.86, 29.УШЫ—17.Х. 

87, 30.УШ—11.1Х...89, 15.УШ—10.Х.90, 954.УШ-—15.Х.91, 

17. УШ...92, 3.УШ...8Х...93). Летягь, какъ и весною, выстрай- 
ваясь иногда неравнобокимь клиномъ. 

Что касается средиземноморской чайки (Гагиз теапосервааз, 

М№46.), то она у нась до сихь поръ, въ качеств залетной птицы, 

ни весною, ни послЪ времени вывода птенцовъ не найдена. 

Экземпляры коллекцли: № 611 Ф ап. 23.УП:89 оз. Лиманъ (3м. у.), 619 5 

ау. 14. 1:4., 942 6 а4. 9.11.90 154., 943 © аа. 14а. иыа.., 
1028 & ап. 12.1У.90 Ила., 1265 Ф аа. 19.11.91 ‘в. Бакировка 

(Ахт. У.), 1424 6 аа. 29.[Х.91 оз. Лиманъ (3м. у.), 1494 6 аа. 

25.11.85 с. Тростянецъ (Ахт. у.; отъ г. Нейгебауера,), 1495 © 
ау. 15.УП.85 П14., 14ет. 

Кол. зоол. музея: № 27 6 аа. уегп. 1886 окр. г. Ахтырки, 97, 98 66 ]ау. 

нач. УП.56 оз. Лиманъ (3м. у.), 99 6 а4. 14. Ила., 57 6 ду. 

20.\П.38 с. Водяное (3м. у.). 

273. Гагиз штифиз, Ра|. 

(М. А. Мевзбиръ. „Итицы Росеш“. 1893. Ч. Т, стр. 158, п. 38). 

ОвЪдЪн1я мои относительно малой чайки весьма ограничены, 

но все же иозволяютъ мн причислить ее къ рЪдкимъ, неправиль- 

но пролетнымъ (можетъ-быть, только пролетно-залетнымъ) пти- 

цамь Харьковской губерния. ИзвЪетна стала она мнЪ только съ 

1890 г. Въ упомянутомъ году съ 18 но 22.У замченъ на 03. Ли- 

манф (Зу. у.) весьма большой пролеть этихь итицщь; надо замЪ- 

ить, 910 въ это время на поверхности озера плавало множество 

дохлой рыбы, привлекшей также большое количество обыкновен- 

ныхь чаекъ. 30.УП того же года на томъ же озер вновь по- 

явилась стая этихъ итиць. 2.У1.93 г. на томъ же озер замЪ- 

чена бывшимъ моимь препараторомь большая стая молодыхъ 

малыхъ чаекъ. Быть можегь, малыя чайки пролетають у насъ 

дважды въ году правильнЪе, чЪмь должно казаться изъ монхъ 

наблюдений, но только пролегь происходить очень быстро и на 

очень большой высотв, когда столь характерная форма, полетгь 

и, ТБмъ боле, черныя подмышечныя перья этой чайки, стано- 

вятея совершенно неотличимыми. 

ЛЪтомъ я наблюдаль эту итицу всего однажды. 10.УП.923 г., 

профзжая на лодкЪ по р. Уды изъ с. Васищева (Х.у.) въ с. Бо- 

ровое (3м. у.), мы въЪхали въ довольно большое ‘тихое озеро, 



образуемое русломъ рЪки, сильно расширившимся противъ поел$д- 

няго села. Озеро это пифетъ едва проточную воду и окружено стЪна- 

ми тростниковъ; въ данное время оно было настолько заполнено 

различными водорослями, что четыре гребца едва могли подви- 

гать лодку внередь; въ нЪеколькихь мЪетахъь выставлялись изъ 

воды ничтожные клочки грязи, гдЪ сид$ли покинувпия тнЪздо 

черныя крачки. При въЪздЪ въ озеро, я зам$тиль поднявшуюся 

малую чайку; итица на высот выстр$ла кружила надъ озеромъ; 

улучивъ мгновене, я выстр$лиль, но промахнулся и не уси ль 

пустить второго заряда; птица поднялась вдвое выше и продол- 

жала кружить. Тщетно выжидая полчаса удобнаго случая, мы 

рЬшили вернуться къ ней, Фдучи назадъ; но больше ея не видЪ$ли. 

Это была одинокая старая линяющая птица съ черной еще го- 

ловой и съ новыми, вполнЪ отросшими второстененными маховы- 

ми, рЪзко выдфлявшимися своею свъжестью. 

Къ сожалЪн!ю, на этикеткахъ экземиляровъ, огиравленныхъ въ 

Академпо Наукъ, кажется, перепутанъ возрасть добытыхъ малыхъ 

чаекъ, изъ которыхь однф—старыя, другя годовалыя птицы. 

Экземпляры коллекцш: № 1026 © 13.ГУ.90 оз. Лимань (3м. у.), 1053 ® 

921.90 И; 4., 1183, 1137, 1188 595 18.1У.90 ИЫа. 

274. Гагиз сапиз, [лпп. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росса“. 1895. Ч. Т, стр. 136, п. 32). 

1851: Дагиз сапиз, Г... --.. - @2етпау (У), 5. 259. 

1853 5 эпосе. - Чернай (УТ), ©гр-32. 0.145 6етр.36, 0571 

1866... => и к (ТХ), ет. 8. 

1892 Е Т.. --.. со Зарудный (СХ), стр. 145, п. 189. 

По Чернаю (У), сизая чайка: „у нась встр$чается часто и 

охотится за овражками“ ; далЪе (УП), онъ считаеть эту чайку птицею 

„зимующею въ фаунЪ Понта и проводящею у насъ остальное время 

года“; далЪе (ор. с., стр. 36), говоритъ, что сизая чайка про- 

летаеть съ конца марта до половины апрфля; наконецъ (ТХ), 

Чернай указываеть на полезность сизой чайки, вслЪдете пре- 

слфдовашя ею озвражковъ и мышей. Н. А. Зарудный (ХП) пред- 

полагаеть, что сизая чайка пролетная птица „1. ?“ долины 

верхняго теченя р. Орчика, и замфчаеть: „на верхнемъ ОрчикЪ 

положительно не гнЪздились, но часто встрЪчались въ конц УП 

и въ начал УШ“. 

> прсооуе льда авик заветы 
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Насколько мнЪ извфстно, сизая чайка въ настоящее время 

у насъ нигдБ не гнЪздится, но довольно обыкновенна на осен- 

немъ пролет; весною она встрЪчается рЪже, чмь осенью, и, 

вообще, пролеть въ это время неправиленъ; въ западной части 

нашей губерния, т.-е. въ области Лнфировской рфчной системы, 

она обыкновеннЪе, нежели въ Донской. 

Весною замфчена одиночно или группами до 5 штукъ съ 

первыхъ дней марта и до конца первой трети апрфля. (4.1.86, 

20. Ш—10.1У.87, ...8.1У.90, 18.11.91). Летять низко, разсФянной 

стаей и въ это времл, хотя и встрЪчаются въ степяхъ, но все же 

строже придерживаются рЪчныхъ долинъ, чЪмъь осенью. 

На осеннемъ пролегЪ замфчена съ первыхъ чиселъ и до кон- 

ца октября; послБдвля одинокя молодыя чайки этого вида изр$д- 

ка наблюдаются въ первой половинЪ ноября; но, повидимому, 

старыя птицы, какь мн$ сообщали охотники, появляются иногда 

уже въ конц$ сентября. (10.ХТ.33, 15.Х.86,29.Х.87, 26.Х.88, 8.Х— 

6.Х[.90, 10—27.Х.91, 13.Х—6.ХТ.92, 13.Х1.93). На пролетз въ 

крайне изъ указанныхъ сроковъ попадаются въ одиночку, въ 

среднее же время замфчаются и стайки штукъ до 10. ВетрЪчаются 

чайки, тянупля ино р$чнымъ долинамъ и въ открытыхъ степяхъ, 

но летять не высоко. Питаются сизыя чайки рыбами и другими 

мелкиин позвоночными; на пахотЪ добываютъ личинокъ жесткокры- 

лыхЪ; въ желудкЪ экземпляра, убитаго 26.Х.38 г., оказались 

остатки большой зеленой лягушки (Ваша езсенва). 

Въ концф октября у стариковъ вполн$ зпинее оперене; у 

птенцовь въ это время п вь началЪ ноябрЪ боле пли менбе 

см5шанное оперен1е; на спинЪ въ небольшомъ числЪ появляются 

одноцвтныя сЪрыя перья: верхняя часть спины и зашеекъ еще 

какь у молодой птицы, т.-е. сБровато-бурые съ узкими бЪлова- 

тыми каемками; верхняя часть головы, шея, бока зоба и груди 

бЪлые съ растушеванными сЪровато-буроватыми пятнами; махо- 

‚выя веЪхь порядковъ и рулевыя совершенно свфжля, итенцовыя. 

Въ ноябр$ почти вся спина въ зимнемь оперения (или смЪеь); 

голова чисто-бЪлая съ продольными полосками или пятнышками; 

залнеекъ и верхняя часть спины тоже бЪлые съ пятнами; зобъ и 

верхняя часть груди съ боковъ совс$мъ безъ пятенъ, б$лая, какъ и 

остальная нижняя: часть тЪла, или съ незначительными отмЪтинами. 

Экземиляры коллекщи: № 321 & а4. 26.Х.38 р. Уды, с. Перес5чное (Х. у.), 

1113 © му. 27.Х.90 оз. Лиманъ (Зм. у.), 1114 6 му. 27.Х.90 
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р. Донецъ, х. Коробовъ (м, у.), 1115 6 му. 6.Х1.90 оз. Ли- 

манъ (3м. у.), 1710 Ф му. 13.Х1.98 Иа. 

275. ЁГаги$ сасМтпап$. Ра|. 

(М. А. Мензбиръ. „Итицы Росса“. 1893. Ч. Т, стр. 125, 'п. 29). 

1851. Га’из атдетиз, Втитт.. . . Сл2егпау (У), В. 259. 

Еве : о. Чернай СТ ©тре 335 и1193. 

то бб ы Е :: (ТХ), стр. 6. 

Въ числ новыхь для Харьковской губ. итиць, найденныхъ 

имъ посл опубликовантя перваго списка (ТУ), Чернай приводить 

(\) назване серебристой чайки, убитой въ окрестностяхъ г. Харь- 

кова въ 1850 г.; далБе (УП), Чернай говорить, очевидно, о томъ 

же самомъ экземилярЪ, указываеть его нахождене въ упомяну- 

томъ мЪфегБ 16 октября 1850 г. и причиеляеть серебристую 

чайку къ иптицамъ, залегающимъ въ наши края „случайно или 

велфдетне особыхъ обстоятельствъ“; то же самое повторяеть 

онъ и въ послЪдней замЪткВ (1Х) о фаунЪ Харьковской губ. Кь 

сожалф нию, Чернай не хдаеть никакихь св$дЪай относительно 

упомянутаго экземпляра: была ли это старая итица, или молодая, 

появилась ли она въ одиночку, или въ стаЪ? Я почти ув$ренъ, 

что эта чайка была доставлена Чернаю. ВЪрнЪе всего, что Чер- 

най имфлъ въ рукахъ (въ музеЪ чучела упомпнаемой птицы не 

оказалось) или молодую Г. сас миаз, или молодую Г. Ё1$еиз. 

Мои свф$дЪ ня относительно чайки-хохотуньи очень отрывочны 

и позволяють признать ее только залетною (пролетно-залетною ?) 

пгицею нашей губернии. 16.11.86 г. замфтиль я группу чаекь, 

состоявшую изъ шести недФлимыхъ, тянувшихъ довольно низко 

надъ р. Харьковомъ къ сфверу отъ г. Харькова. Пять итиць 

принадлежали несомнЪнно къ виду Г. а5е$, шестая же выдЪля- 

лась очень свЪтлою окраскою верхней стороны тФла. 20.1Х.89 г. 

вновь замфтиль я въ томъ же мЪетгЪ одну старую свЪтлосиинную 

птицу въ сообществВ пяти молодыхъ, повидимому, тоже [.. Разсмз. 

Не пмВвъ этихь свЪтлыхъ птицъ въ рукахъ, я склоненъ быль 

отнесть ихь скорфе къ Г. агоепбабаз, чфмь къ [. сасьшпалз. 

Наконецъ, г. Дюбуръ застрфлилъ на р. ВорсклЪ, около с. Ива- 

новки (Ахт. у.), 16.УП.39 г. и приготовилъ для моей коллекщи 
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одинъ экземилярь молодой чайки (№ 750); я принужденъ быль 

признать ее за молодую птицу изъ груипы серебрисгтыхь чаекъ. 

Не имЪвь, однако, въ рукахъ упомянутыхъ старыхь итицъ, 

зная трудность отличать молодыхъ [.. атоешабаз, Г. сасйтлалз, 

Т.. аНииз и Г..` азе4$, не имя притомъ типичныхъ экземиляровъ 

для сравненя, я обратился къ М. А. Мензбиру, который сь 

обычною готовностью разр$шиль мои сомнфня; по его мнЪнио, 

всЪ молодыя крупныя чайки моей коллекщи, посланныя мною въ 

Москву, не исключая и № 750, принадлежать къ виду Г. азецв. 

Въ виду этого, хотя дв видфнныя мною птицы и отлича- 

лись очень св тлымь оперенемъ спины, я, все-таки, предпочитаю 

пока причислить ихь къ виду Г. сасйтиааюз, Ра]., появлене ко- 

торыхъ, въ качествЪ залегныхъ (пролетно-залетныхъ), боле есте- 

ственно, нежели залеть настоящихь серебристыхъ чаекъ. 

276. [агиз 1изси$. [лип. 

(М. А. Меизбиръ. „Птицы Росс“. 1893. Ч. Т, стр. 132, п. 31). 

Клуша, или сельделовъ, принадлежить къ числу нашахъ до- 

вольно обыкновенныхъ, но неправильно дважды пролетныхъ игицъ; 

весною, впрочемь, клуша наблюдается рЪдко; такъ, я вадЪль 

ихь на пролетЪ всего два раза, именно 16.11.86 п 20.11.89; 

легять онЪ въ это время небольшими групиами штукь до 5. 

ЛЪтомъ чайки эти замфчены у насъ всего два раза и, безъ 

сомнфн!я, въ качеств рапо пролетныхъ экземпляровъ; а именно, 

какъь уже раньше указано, одинъ молодой экземпляръ убить г. Дю- 

буромъ на рЪкЪ ВБореклЪ 16.УП.39 г., гд$ онъ леталь со стаею 

обыкновенныхъ чаекъ; другой экземпляръ, уже почти взрослая 

птица, убить 12.У1[.90 г. на р. Оскол въ окрестностяхъ с. Дву- 

рЪчнаго (Купянскаго у.). Кь сожал$ нию, я не могъ узнать, дер- 

жалась ли туть эта итица одиноко, или въ ста. Столь раннее 

появлен1е этой чайки въ нашихъ краяхъ весьма интересно; инте - 

ресно также, что это единственная (не считая весенняго пролета) 

замБченная у нась взрослая птица. Экземиляръ этоть, почти 

взрослый саменъ, въ пер1одЪ окончан1я см$ны оперевя. Голова, 

шея и вся нижняя сторона тБла чисто-бЪлыя; вся верхняя сторо- 

на тВла буровато-ииферная; вс маховыя второго порядка п часть 

маховыхъ перваго порядка новыя; въ каждомъ крылЪ сохранилось 

еще 8 первыхъ большихь маховыхь перьевъ отъ оперенйя молодой 



6361 == 

итицы, т.-е. совершенно одноцвЪтныхъ черно-бурыхъ и изношен- 

ных; хвостъ частью птенцовый съ черной конечной лентой и 

темными зигзагами въ основной половинф, частью иметь уже 

чисто-бЪлыя перья, какъ у взрослой итацы; клювъ и лапы свЪтло- 

желтаго цвЪта. 

На осеннемъ пролетЪ, когда зам чены только молодыя ити- 

цы, чайки эти замЪчаются въ различное время и не ежегодно; 

первыя показываются съ начала сентября, но, вфроятно, появляют- 

ся, судя по двукратному нахожденшо у насъ лфтомъ, и раньше, 

и просто не замфчены; отдЪльныя птицы и стайки до 8 экземп- 

ляровъ наблюдаются на пролет до половины октября. (20.1Х.82, 

...15.Х.86. 118 [Х.87. 15:1%:90.:4.1Х.91.18.1Х.99 9.1%.93). На 

пролет держатся разсЪянной стайкой; летятъ обыкновенно низко 

или надъ рЪкою, или черезь степи; охотно посфшають рыбные 

пруды и озера. Въ желудкахъ убитыхъ, кромф незначительныхь 

остатковъ рыбъ, ничего не найдено; у нзкоторыхъ, убитыхь во время 

пролета, желудокъ оказывался совершенно пустымъ. 

Экземпляры коллекщи: № 750 5 ]ап. 16.УП.39 р. Ворскла, с. Ивановка 

(Ахт. у.), 1402 © ау. 15.1Х.90 р. Ворскла, окр. г. Ахтырки, 

1408 6 му. 4]Х.91 оз. Лиманъ (3м. у.), 1457 6 {еге а4. 12. 

У1.91 р. Осколь, с. Двур$чвая (Купянск. у.). 

Уи. ЭТЕВСОВАВИМА. 

Сет. К\егсотат4и$. 

277. З4егсогамиз сгерафи$ (ВапКЗ). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росс“. 189$. Ч. Т, стр. 98, п. 92). 

МнЪ извЪстенъ всего одинъ случай залета короткохвостаго 

поморника. 4.УПТ.93 г. высоко надъ долиной р. Уды, противъ 

с. Водяного (Зм. у.), замЪтиль я стаю какахъ-то итиць, летфв- 

шихъ въ направлен 558; 20 итиць летЪло неправильной косой 

линей. Не трудно было рЪшить, что имфешь дЪло съ какими-то 

чайками и именно съ поморниками; но невозможно было ближе 

опредЪлить этихъ итицъ. 27.УШ убита одна птица на озер 

ЛиманЪ (3м. у.), куда направлялась и замБченная мною стая, 

и доставлена мнЪ. По изслЗдовани, птица ‘эта оказалась моло. 

дымъ самцомь короткохвостаго поморника. 

„кавыйьзый 

ИР, ТЕЧ Ч 



Вся птица окрашена очень темно. Лапы черно-с$рыя; осно- 

ване перепонокь нЪжно-розовое; края ея на довольно широкомъ 

протяжени черные. По характеру рисунка птица эта очень по- 

хожа на молодого средняго иоморника, изображеннаго у М. А. 

Мензбира (ор. с., Ч. Г, стр. 96). 

Экземплярь коллекци: № 1682 6 )иу. 27.УШ.93 оз. Лиманъ (8м. у.). 

“ 



_ Ого МУ. РУСОРОБЕ$З. 

Кат. СОГУМВШУ/. 

Чет. Соутфиз. 

278. Сойутриз агс#сиз, Глоп. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росст“. 1898. Ч. Т, стр. 86, п. 8). 

1838. Еи@уёез атсисиз Т,...... Калиниченко (Т), стр. 120. 

1850. Соутфиз атенсиз ,„ ..... Чернай (Ш), стр. 36. 

1850. Е те... (2еглах{ У), 5. 618; 1.455, 622. п: 6х» 

1853. я ее о Черналису метра: тв. 

1866. з Е ь (ТХ), стр. 6. 

Гаара, члакъ. 

Калиниченко добыль одинъ экземплярь чернозобой гага- 

ры 10 ноября 1858 года въ Эевскомь уфздЪ; другой экземп- 

ляръ добыть Калиноченкой 7 1юня 1840 года въ Бахмутекомъ 

уззд, Екатеринославской губернш (Т). Чернай (ПТ) считаеть эту 

гагару случайно залетною итицею нашей м} стности; лалЪфе (ТУ), 

говорить: „ЕтВаНен апз Зиех, а. 10 МоуетЪег, ип@ аа; Васй- 

ти“, и (ор. с., 5. 622) называеть чернозобую гагару пролетною 

птицею; наконецъ, въ „ФаунЪ“ (УП) и въ послфдней своей замЪт- 

кЪ о фаунф Харьковской губернш (1Х) Чернай считаеть эту пти- 

цу случайно къ намъ залетною. 

По моимь наблюденямъ, чернозобая гагара принадлежить къ 

числу обыкновенныхъ осеннихъ, болфе р$дкихъ весеннихь про- 

летныхь п крайне рЪдко, одиночно зимующихъ птицъ. На весен- 

немь пролетБ чернозобая гагара замфчена съ первыхъ чиселъь и 

до конца второй трети марта, но, какъ говорятьъ, встр$чается и 

около половины апр$фля. (3.1.82, 16.01.84, 8.1.86, 14.Ш.87, 

17.11.90). Въ э1т0 время гагары замЗчены въ одиночку, парами 

или разсъянной группой до 5 шт., однажды слышаль я крикъ 



гагаръ ночью; птицъ, повидимому, было не мало, и летфли онЪ на 

значительной высотЪ. 

Особенно интересно нахожден!е этихъ гагаръ у насъ, хотя и 

въ рЪдкихъ случаяхъ, лВтомъ (см. также сообщ. Калиниченки); 

такъ, 15.УП.88 на р. Уды около с. Водяного (3м. у.) убита 

однимъ крестьяниномъ и куплена г. Зарубинымъ годовалая самка, 

этого вида, хранящаяся въ музеф университета. Птица эта, какъ 

передалъь мн убивний ее крестьянияъ, днемь прилет$ла съ ЭЪЕ, 

повидимому, съ озера Лимана (3м. у.), и усЪлась среди рЪки. 

31.УП.$39 года 15 гагаръ пролетВло черезь с. Водяное но на- 

правлен!ю къ оз. Лиману (Зм. у.). 

Осенью гагары эти показываются въ нашихь краяхъ съ на- 

чала послфдней трети сентября; въ наибольшемъ количеств но- 

падаются съ конца первой трети п до средины октября; затЪмъ, 

пролеть идетъь уменьшаясь до конца октября, п послфднйя замЪ- 

чены въ концф первой трети ноября; вообще, въ одиночку га- 

гары попадаются до замерзамя водъ. (11.ХТ.81, 10.Х1[.8Я, 

25.Х.84, 10.Х.86, 23.Х—23.Х.37, ...20—75.Х.88, 5—10.Х.39, 

12—24.Х.90, 20.[Х—29.Х.91, 183—20.Х.92, 6.Х...93). Во время 

пролета держатся одиночно, небольшими группами п рЪдко, какъ 

уже упомянуто раньше, стайками до 15 штукь; летять высо- 

ко. Останавливаясь у насъ ири благопраятныхъ условяхъ, онЪ 

развеляются по р$камь и большимь озерамъ. Питаются, какъ 

показало вскрыте, исключительно рыбою. Какь молодыя, такъ и 

старыя птицы появляются приблизительно въ одинаковомъ числъ; 

послфднйя въ несуровыя зимы ({$°/..) остаются иногла въ одиночку 

зимоваль. 

Экземпляръ, убитый у насъ въ половинЪ поля, —годовалая сам- 

ка въ истренанномъ и выцвЪтшемъ до крайности оперенш; всЪ 

перья какъ бы обгрызены п съ выдающимися остями. Маховыя 

наибол$е изношены и представляются булано-с$рыми съ далеко 

выдающимися концами стержней. На всей верхней сторонЪ тЪла 

полная см$сь выцвфтшихъ блеклыхь перьевь со свЪжими темно- 

бурыми. Черный цвЪтъ взрослой птицы еще нигдЪ не показывает- 

ся. Взрослыя птицы, прилетаюпия въ началЪ октября, имфютъь 

совершенно свфжую брачную одежду, но у н$фкоторыхь на головЪ 

замЪтна смфеь черныхъ и бфлыхь перьевь; у другихъ въ это 

время только на передней части шеи сохраняютея б$лыя перья, 

у третьихъ, наконещь, и голова въ брачномъ нарядЪ. 
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Полярная гагара (Со]ушЪиз о1аслаЙз, Глип.) мн въ нашихъ 

краяхъ не попадалась, и свЪднш о ней у меня нЪть. 

Экземпляры коллекщи: № 25 6 му. 23.Х.87 оз. Лиманъ (3м. у.), 315 6 

]ау. 20.Х.88 1514., 389 6 а4. 25.Х.88 р. Ворскла, окр. г. Ах- 

тырки, 779 6 а4. 9.Х.89 р. Донецъ, с. Печенфги (Волч. у.), 

780 © ад. 14. 14., 814 © а4. 10.Х.89 оз. Лимань (3м. у.), 

1595 © ]ау. 25.Х,92 Шла. 

Кол. 3001. музея: № 15 © му. 1860 оз. Лиманъ (3м. у.), 44 6 аа. Х.76 

окр. г. Чугуева (3м. у.), 78 6 лу. 3.Х.87 Ил@., 55 © ам. 15. 
УП.88 с. Водяное (3м. у.). 

279. Соутриз зер{епгопа!$, Глит. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 4$, п. 9). 

1829. Ем4уез зеретичопаз, Г. .. Криницю (Г), стр. 190. 
1850. Сойутфиз 5еИщиз ..... . Чернай (Ш), стр. 36. 

1850. х ›»’ @т. -. 5. Слегпау У), 3.618. п:5: 5: 622 п. веть 

1853. Е зерёетлотиийз, Т,.. . Чернай (УП), стр. 38, п. 19. 

1866. к а ВЕСЫ Р (ТХ), стр. 6. 

Гоалара. 

Криницый оставиль замфтку сл$лующаго содержания .(П: 

„Каубез зербепилопа$—С01. У{еПабаз Оше]. убита 6 ноября на 

р. Харьков, покрытомъ уже льдомъ, за Сомовою греблею—въ 

с1ю же осень еще убиты два экземпляра равно съ краснымъ пят- 

номь на переди шеи только меньше“. Чернай считаетъь красно- 

зобую гагару случайно залетною итицею нашей м$стности (ПТ); за- 

тфмъ (ТУ), пишетъ: „Етзереше па ЕгаВИле \уаВтеп@ 4ез Вопеп 

Млаззегз, 50 Беорас ее 1сп Цепзефеп ш 4еп Тартеп 18345 ипа 1849 

110 ег Отсесепа. у. ОПагКо\; ег з0Й аисй, пасп апоаБеп уоп 

Е1зереги, 1Апо$ Чет Оопе ав@ Птерег зёгесйеп, $0 аппо 1849, 

ш 4ег Ошоесев@ уоп Зпме\у иппа Ктетеи сис“; далЪфе (ор. с., 

5. 622), замБчаеть, что птица эта бываетъ у насъ въ ноябрЪ; въ 

„ФаунЪ“ (УП) и въ послБдней своей замБткЪ (1Х) Чернай назы- 

ваетъ краснозобую гатару птицею, появляющеюся у насъ „слу- 

чайно или вслВдетвле особыхъ обстоятельствъ“. Нужно замфтить, 

Что въ зоологическомъ музеф опредфлен!я молодыхъ гагаръ были 

неточны. Членъ нашего (Общества испытателей природы, г. Ива- 

новъ, сообщаетъь мнф, что имъ была добыта однажды зимою въ 

г. Купянск (р. Осколъ) одна гагара этого вида. 
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По моимъ наблюден1ямъ, краснозобая гагара встр$чается у насъ 

на пролетахъ нфсколько рЪже чернозобой и, особенно весною, не 

такъ правильно, какъ послфднля; такъ, въ это время она зам чена 

въ одпночку 8.1.87, 10.1У.90 и въ числ нфсколькихь экземиля- 

ровъ 13.11.91. Вообще, пролеть ея наблюдается не ежегодно. 

На осеннемъ пролет замфчена съ конца первой трети октября 

и до конца первой трети ноября. (15.Х.84, 7.Х1.35, 6.Х— 8.Х1. 

86, 6.Х —9.Х1.57, 18—25.Х.92). Въ это врехзл держатся эти га- 

гары въ тЪхь же мЪетахъ, гдЪ и предшествующая, но нерфдко 

замчаепи, ихъ въ большемъ числ, чВмъ С. агсИсиз; такъ, напр., 

19.Х.92 г. замфчена стайка въ 25 шт. Что касается пролета 

этихь гагаръ по Донцу, о чемъ упоминаетъ Чернай, то несомнЪ®н- 

но, что онЪ, встрфчая рЪки, лежация зъ благопртятномъ направ- 

леши, днемь спускаются или поднимаются по нимъ вплавь; н$- 

которыя, встрфчая пересфкаюния имъ путь р$ки, при несп шномъ 

пролетЪ, тоже проплывають по нимъ нЪкоторое время, большин- 

ство же летить высоко и поэтому—въ прямомъь направлен, не 

придерживаясь направлен1я рфчныхъ долинъ. Осенью попадаются 

какъ будто больше взрослыя птицы, нежели молодыя; вфрнЪе, 

однако, допустить, что молодыя пролетныя гагары этого вида 

велЪдетне трудности различить ихъ на волЪ, просто принимаются, 

за молодыхъь предшествующаго вида. 

У взрослыхъь птицъ въ первой трети октября на сЪрыхъ 

перьяхъ головы и задней части шеи появляется въ значительномъ 

количествЪ мелкокрапчатое оперене, а вдоль шеи спереди и до 

зоба тянется уже широкая кашитаново-красная полоса; вся верхняя 

сторона тфла почти одноцвЪтная темно-бурая, и перья довольно 

истерты; маховыя изношены. 
Экземпляръ коллекши: № 32 6 а4. 9.Х.87 оз. Лиманъ (3м. у.). 

Кол. зоол. музея: № 40 © му. 6.Х1.29 р. Харьковъ, окр. г. Харькова 79 - 

6 аа. 6.Х.87 р. Уды, с. Боровое (3м. у.). 

Гат. РОПТОТРШЖ. 

Сет. Роасерз. 

280. Ро@серз смз4афиз (Тлпп.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 5, п. 1). 

1769. Норы ........... Бавыкинъ (Географ. описан1е г. Изю- 

ма съ уздомъ). 

41 Н. Сомовь. Орнит. фауна Х. г. 



778. Горъ .....-...-. Горбачевь (Описаше м$етечка, Хотом- 
ли съ уфздомъ). 

826. Соутфиз стазфафиз, Г... . . Вриницюй (ТП), стр. 109. 

1850. Ро@серз сз „ .... С2егпау (У), 5. 618, п. 1; 5. 621, п. 1. 

1852. › ы АЕ | (690 5 550 ть 25 
1853. ы я т. = Чернай сут (стр. 36, 052: 

Гаара, норець, нырець, хохлуша; заднесидя, по Криницкому. 

Бавыкинъ считаетъь нырковъ (кь которымъ относится и боль- 

шая поганка) очень обыкновенными птицами въ шестидесятыхъ 

годахъ прошлаго столЪл1я. Горбачевь и Филареть (Истор.-ста- 

тистич. опис. Харьковской епарх1и, отдЪл. ТУ, стр. 1), но в$до- 

мости 1782 г., упоминаютъ о нахождении гагаръ въ тепереш- 

немъ Волчанскомь и Зу1евскомъ уу. Криницкй отмБтиль большую 

поганку въ систематоческомъ каталогБ (Г). По Чернаю (ТУ), это 

лфтняя гнЪздящаяся птица; прилеть ея имъ отм5чень 15 апрЪля 

1346 года; далфе (УТ), имъ приводится еще время прилега 3 мал 

1850 года; наконецъ (УП), Чернай опредЪляетъь время появлен1я 

большой поганки съ конца марта до половины апрЪля. 

Въ нашихъ иЪстахь большая поганка принадлежитъ къ числу 

весьма обыкновенныхъ лЪтнихъ гнЪздяцкихея и пролегныхъ птицъ. 

Особенно много поганокъ остается у насъ на лЪто поел боль- 

шихъ половодй. Держатся онБ у насъ по озерамь и прудамъ, 

рЪже по р$чнымъ заливамь. Обыкновенно выбираются м$ста, за- 

роспия тростникомъ, камышомь и кувшинками, но ©ъ открытыми 

водными поверхностями. 

Прилетъь въ одиночку наблюдается съ половины марта, ва- 

ловой пролегь бываеть въ послЪдней трети этого м5еяца, и по- 

слЪдея пролегныя видны еще въ посл$днихь числахь этого м$- 

сяца или въ первыхъ числахь апрфля. (19—25.11.80, 4.1Ш...39, 

18.11.84, 23.11.35, 20.ПИ—3.1У.86, 16. -—-1.1У.87, 19.12. 

[У.88, 15—25.11.90). На пролетЪ замВчаются но утрамъ и вече- 

ромъ; попадаются сиачала одиночно, затЪмь парами и разс$ян- 

ной стаей, при чемь приходилось слышать, какъ онЪ на лету 

перекликаются между собою; летять низко въ р$чныхъ долинахъ, 

но такь какъ изрфдка попадаются по степнымъ прудамъ, то, по- 

видимому, легять иногда также и черезь степи. 

Въ началЬ посл5дней трети апрЪля происходить постройка 

гнфздъ. У нась встрЪЬчаются обыкновенно пебольшя колови 
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гнфздящихся въ близкомъ сосБдетвВ птицъ, хотя попадаются, 

особенно въ рЪ$чныхъ заливахъ, и одиночныя гнЪздянляея пары. 

ГнЪздо представляеть полузатопленную плавающую кучу разныхъ 

болотныхъ растенй, преимущественно тростника и куги, прикр$и- 

ленную какими - нибудь растительными веществами къ тростни- 

камъ. НЪкоторыя гнЪзда состоятъ изъ тростника съ метелками. 

Повидимому, не всЪ приготовленныя гн$зда занимаются птицами. 

Въ концф апрЪля, а иногда п съ первыхъ дней послЪдней трети 

этого мфсяца, попадаются полныя кладки, состояшля изъ 3—4 

яицъ. Форма ляицъ большею частью удлиненная; скорлупа доволь- 

но грубая; на многихъ яйцахъ, особенно на пхъ тупомъ концЪ, 

выдаются больше, плоскле известковые наросты. СвЪжеснесен- 

ныя яйца известково, голубовато или зеленовато - бБлыя; впосл$д- 

сти они становятся грязно - бЪлыми съ ржавчатыми и грязными 

облачками и пязнами. Размфры ихъ слфдующе (кл. № 89). 

Шлина —=60., 56,., 51,., 55, 57, 02,ь. 

Ширина=36,. : Е ©. [92 ©> — ©> ср © [92 

По слухамь, свЪжйя яйца поганки попадаются и гораздо 

позже, что, вирочемь, подтверждается очень поздними выводками 

этой птицы. ВЪроятно, происходить это велЪдетвле того, что камы- 

шевые луни дЗятельно истребляютъ яйца поганокъ. Только-что вы- 

лупавшихся и уже покинувшихъ гнЪздо птенцовь находилъ я съ 

начала нослЪдней треги 1юня, но нерЪдко можно ветрБтить птен- 

цовъ— еще только недавно иоканувшихь гн$зздо, въ посл дней трети 

поля, когда друме уже хорошо летають. Питаютея большия по- 

ганки мелкою рыбою, всякимп плавающими въ водф или на водЪ 

насБкомыми и ихъ личинками, а также слизнями и раститель- 

ными веществами. ПослЪ вывода птенцовъ семьи выселяются на 

большя озера, хотя и тутъ ведуть скрытый образъ жизни. Ста- 

рики въ это время линяютъ. 

Отлеть происходить съ начала октября, хотя нер$дко на 

большомъ пространств, глЪ онЪ были ранЪе нерЪдки, въ послЪд- 

ней трети сентября не замчаешь больше ни одной. Танетея 

пролеть до конца октября и рЪже до половины ноября. (...15.ХГ. 

вм. 15, 10Х 86, 4 20.Х.87, 11.Х.89, 10.Х.— 
1.ХГ.90.) НПопахаютея въ это время больше въ одиночку, хотя 

зам чаются и небольшия грунпы; пролеть идетъ медленно, ноган- 

ки въ удобныхъ м$5стахъ задерживаются на продолжительное вре- 

41* 
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мя, и мномя, не сп$ша, пользуясь благопрлятнымъ направленемъ 

теченля р%$фки, медленно плывутъ къ югу. Зиамующихъ большихъ 

поганокъ я у насъ не замфчаль. 

Прим чанте. 1.[Х.89 года убить уже порядочнаго роста 

итенецъ въ полному нуховомъ паряд.В, но еще безъ маховыхъ перьевъ. 

Экземиляры коллекщи: № 729 © их. 2.[Х.89 оз. Лиманъ (3м. у.), 748 © 

ап. 80.УШ.89 Ила., 760 6 риЦ. 1.1Х.89 Ила. 

Кол. зоол. музея: № 40 6 а4. 1862 окр. г. Изюма, 80 6 а4. 6.Х.37 с. Бо- 
ровое (3м. у.). 

281. Ро@сер$ дг1зещепа (Воа4..). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Роса“. 1898. Ч. Т, стр. 13, п. 2) 

1865. Ро@йсерз тифтсоз, Та. . . . С2егпау (УШ), В. 61, п. 10 

Нырець, позанка. 

Въ 1865 г. послф того, какь въ нашъ музей поступилъ (1862) 

экземпляръ, добытый г. Стрембицкамъ, Чернай приводить (УПГ) 

поганку сзрощекую въ числ новыхъ для Харьковской губернш 

ВИДОВЪ. 

По моимъ наблюденямъ, сфрощекая поганка въ иные годы 

довольно обыкновенная лВтняя гнЪздящаяся и особенно пролет- 

ная птица, въ друте же, особенно въ качеств гнфздующей птицы, 

она положительно р%®дка; вообще, поганка эта встр$чается у насъ 

замЪтно уже предшествующей. На весеннемъ пролетф сЪрощекая 

поганка замфчена немного позже предшествующаго вида, а именно 

съ начала посл дней треги марта и до конца первой треги или до 

половины апрФля. (23.11.82, 28.01.84, 26.Ш—10.1У.85, 21. — 

14.[У.86, 28. ШМ—6.1У.87, 29.ШЬ—8.ЛУ.88, 18.Ш...90). 

Держится у насъ эта поганка въ тЪхъ же мфетахь, гдЪ и 

предшествующая, но, повидимому, чаще попадается по рёчнымъ 

заливамь, а также и на маленькихъ озерцахъ-болотахъ, разсфян- 

ныхъ въ рЪчныхъ долинахъ. ГнЪздится маленькими рЪдкими ко- 

лонями или одиночно; по крайней мфрЪ, въ м$стахъ гнЪздовья 

въ замфтно большомь числЪ я ихъ не наблюдалъ. ГиЪзздъ и яйць 

этой поганки я самъ не находилъ, но у меня сохраняется одно 

яйцо поганки этого вида, доставленное мнЪ пзъ окрестностей 

г. Змева. ЦвЪть его однообразно глинисто-желтый, и скорлупа 
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иметь маслянистый видъ. Разм$ры (кл. № 102) слЪдующе: 

50, Х 35... Въ конц 1юня п въ началЪ 1юля замчены только 

что вышедипе на воду птенцы; еще не легающихъ птенцовъ встр%- 

чалъ я въ послдней трети 1юля. Питаются эти нырки мелкою 

рыбою и различными водными насёкомыми. 

Осенный ипролетъь замфчается съ конца первой трети сентября 

п до половины октября. (18.1Х...80, 15 ЛХ—3.Х.85, 10 Х 

Х.86, 20.[Х.87, 8— 16.Х.88, 12.1Х.90, 20.Х.92). Въ это время 

сфрощекя поганки попадаются больше одиноко по озерамъ и 

прудамъ; охотно посфщаютъ онф также соленыя озера. На большихь 

открытыхъ озерахъ собирается ихъ иногда до 15 шт., но держат- 

ся онф совершенно независимо другъ оть друга и, преимуществен- 

но, на срединЪ озера, по возможности, вн выстр$ла. 

Годовалыя птицы получають брачную окраску шеп и зоба, 

уже съ начала сентября, голова же и горло, равно какъ и вся 

нижняя сторона 'г$ла, начиная съ зоба, еще въ старомтъ оперения; 

весь верхъь и маховыя уже смфнены и виолнЪ свЗжя. Старики въ 

это время попадаются уже съ виолнЪ закончившеюся линькою. 

Экземпляры коллекщи: № 730 & му. 30.11.89 оз. Лиманъ (Зм. у.), 785 ® 

ап. 11.[Х.89 оз. Лиманъ (Изюм. у.), 1594 Ф а4. 20.Х.92 оз. Ли- 

манъ (Зи. у.). 

Бол. зоол. музея: № 38 6 а4. 1862 окр. г. Изюма, 929 Ф ау. УШ:74 окр. 

г. Харькова, 87 6 му. 1Х.35 Иа. 

282. Ройсерз$ аигНиз ([лпп.). 

М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. 1, стр. 17, п. 3). 

Поанка, нырець, норець. 

Въ коллекщи зоологическаго музея нашего университета со- 

хранился одинъ старый экземиляръ этого вида, названный Кри- 

ницкимъ (Т, стр. 109) СоушЪБиаз апт Габ.; кромЪ того, н$- 

сколько прежнихъь экземиляровь изъ нашей мфстности и изъ 

Крыма, несомнфнно принадлежашле къ этому виду, точно также 

названы Со]утЪа$ аитИиз, Га. [Ро@серз аптИмз (Габат)=Р. 

1101160113 (С. 1. Вгевш), а Ро@серз сотпабаз (Гаат)=Р. аи 

биз (Глип.)]. Съ упомянутымъ назвашемъ экземпляръ разематри- 

ваемаго вида сохранился до послЗдняго времени. 
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По моимъ наблюдешямъ, поганка рогатая, Ро@1серз алгИиз 

(ГЛлип.), иринадлежить у насъ къ числу обыкновенныхъ осеннихъ 

пролетныхъ птицъ; весною она попалась мнЪ всего два раза, & 

именно 98.01.37 и 25.1.88; оба раза замЪчены онЪ въ оди- 

ночку на разливЪ р. Бабки, около поселка Кицовкп (Волчанскаго 

уфзда). Птицы эти были очевидно молодыя, такъ какъ онЪ были 

не въ брачномъ нарядЪ. Осенью показываются, повидимому, не 

раньше конца августа, но въ это время онЪ еще очень р$дки; обык- 

новенно же появляются въ болЪе значительномъ числЪ съ нача- 

ла октября и остаются до конца первой трети ноября, а, ло всей 

вфроятности, въ иные годы—и дольше; вообще, держатся до замер- 

зан1я водъ. (3.ХГ.85, 3.Х--3.Х1Т.86, 5.Х—10.ХГ.87, ...21.Х—4. 

Х1.38, 1.[Х...89, 10.Х—1.ХГ.90). Замфчаются онф почти всегда, 

въ одиночку, если не считать, что на большомъ открытомъ озерЪ 

мелькають то тамъ, то здЪсь, преимущественно далеко отъ бе- 

рега, одинокмя, больше молодыя птицы. ВстрЪзатотся на озерахъ, 

какь прЪеныхъ, такъ и соленыхь, на большихъ прудахъь и рЪже 

по р$Ъкамь. 

Въ началЪ сентября у итенцовъ только на головЪ и въ верх- 

ней части шеи замЪтны птенцовыя полосы: въ половинЪ октября 

уже нзтъ слЪда птенцоваго оперен1я; темно-бурая одноцв$твая 

шапочка, идущая чрезъ всю голову, начиная съ носовыхъ впадинъ 

п челюстнаго угла, черезъ глазь, къ затылку, рфзко отдфляется 

отъ чисто-бЪфлаго ` оперен1я подбородка, горла, щекъ и ушей и 

на нфкоторыхь перьяхъ имфегь зеленоватый отливъ; шея сЪрая; 

Все оперенте на мФстЪ воротника сильно удлинено. 

Экземпляры коллекции: № 327 6 ау. 21.Х.88 е. Печенъги (Волч. у.), 719 

6 му. 1.[Х.89 0з. Лиманъ (Зм. у.). 

Кол. 3001. музея: № 70 6 а4. ХГ.27 окр. г. Харькова, 81 © му. 7.Х.87 Иа. 

283. Ро@сер$ пгсо!з (С. Г. Вгевм). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. 1, стр. 21, п. 4). 

1826. СоГутфиз аитёиз, Га. .. . Криницюай (1), стр. 109. 

1839. в - .. . Калиниченко, Ила., 14. 

1850. Ро@серз аиииз...... . Чернай (ПО, стр. 34. 

1850. р Яо бов Фа 00), 5 ОЕ 5 ФИО нь Я. 

1853. г Чернай (УП), стр. 36, п. 73. 2 я совоб 
1892. > падтасо 13, С.Т». Втейт. зарудный (ХПИ), стр. 145, п. 141. 
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Поанка, нырець, норець. Чубарый нырец», по Чернаю. 

Криницю!й добылъ поганку ушастую въ окрестностяхъ г. Харь- 

кова въ апрЪлЪ 1826 года (Т). Калиниченко получилъ ее 13 мая 

1839 г. и 30 мая 1840 г. (Г). Чернай счатаеть поганку лЪтнею 

(ПТ) и нер$дкою птицею (У) нашей м$Ъетности, прилегающею въ 

апрфлЪ и отлегающею въ ноябрВ (ор. с., 5. 621); затЪмъ (УП), 

онЪъ указываеть прилегъ этой итицы съ конца марта до половины 

апр$ля. Н. А. Зарудный считаеть поганку рфдкою гнфздящеюся 

„Вт“ птицею долины верхняго теченя р. Орчика (ХП). 

По-моему, эту поганку можно причислить къ очень обыкновен- 

нымъ лЪтнимъ гнфздящихся и пролетнымъь птоцамъ Харьковской 

губ. Держится у насъ поганка ушастая въ тЪхь же мЪстахъ, 

гдЪ и поганка большая, но поселяется также на болотахъ, за- 

росшихъ кустами лозняка и ольхъ, и вообще на самыхъ незна- 

чительныхъ и неглубокихь водовмЪстплищахъ. 

Пролетъ этихъь итицъ замфченъ съ половивы нослЪдней трети 

марта, преимущественно же въ первой половинЪ аирЪля. (14.1У.30, 

15 ЛУ.81, 25. — 8.1У.82, 12.]У.84, 10— 15.1У.85, 30.1 

5.1\.86, 10.1У.87, 5.1У...88, ...11— 14.1У.90). Въ это время 

поганки попадаются одиноко, парами и незначительными, нетЪ- 

сными стайками по разнымъ водамъ, на рЪчныхъ разливахъ и по 

степнымъ озерцамъ. 

Для гнфздовья выбираются такя же мЪфста, какъ и большою 

поганкою, только въ рфчныхЪ заливахъ онЪ поводимому, попа- 

даются р$фже. НерЪдко гнЪфздятея онЪ по кочкарникамъ, гдЪ 

глубина воды иногда весьма ничтожна и тдЪ по краямъ много 

тростника; часто поганки эти гнЪздятся въ близкомъ сосЪдетвЪ съ 

большою и сЪрощекою, но больше попадаются одиночно гнЪздя- 

иия пары, а иногда и небольшия колонш. ГнЪзда совершенно 

сходны съ гнфздами большой поганки, только меньшихъ размЪ- 

ровъ, именно вдвое меньше. 22.ГУ.90 года около с. Бакировки 

(Ахт. у.) найдено много готовыхъ гнЪздъ, и въ одномъ изъ нихъ 

одно яйцо. Но это ранняя кладка, такъ какъ большинство пога- 

нокъ несется, повидимому, съ конца апрЪля и до половины мая. 

Вообще, различныя пары несутся очень разновременно. Форма 

яйца удлиненная; цв$тъ известковый, почти безъ всякаго блеска; 

размЪры одногого яйца (кл. № 97): 42Ж29,,. Нер$дко въ срединЪ 

поел$дней трети 1юля встрЪчаются еще не легаюцщуе птенцы, пла- 
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ваюне съ матерью. Благодаря ограниченности водныхь поверх- 

ностей, въ это время нерздко можно ветрЪтить но - нБскольку 

семействъ, плавающихъ вмЪст® на одномъ болотв. Питаются но- 

ганки главнымъ образомъ различными насзкомыми, ихъ лачин- 

ками п мелкими рыбками. 

Отлеть нашихъ замфчается иногда съ конца августа; пролегь 

наблюдается съ первыхъ чисель сентября и до половины октября; 

лозже, т.-е. до конца второй трети этого м$фсяца, попадаются 

одиночныл молодыя птицы. (10.[Х —2.Х.82, 4[Х—10.Х.84, 29. 

УТ—3.Х.86, 8.[Х—18.Х.87, 1—11.1[Х...89, ...19.Х.90. ...6. 

ТХ...93). На пролетахъ понадались мнЪ въ одиночку, а иногда п 

стайками до 20 шт.; на озерахъ, какь ирфеныхъ, такь и соле- 

ныхъ, и на прудахъ скопляется множество поганокь этого впда, 

которыя днемъ подилывають къ перифер1и водъ и здЪеь заняты 

добывашемъ корма; но всЪ он держатся довольно далеко другь 

оть друга; при приближении челов$ка, онЪ медленно удаляются 

оть берега. Нер$дко пролетныя по-долгу задерживаются въ кори- 

ныхъ мЪстахъ или изрЪдка медленно спускаются но течентю р$кЪ. 

Что касается линьки, то, къ сожалфнио, старыя отмЪтки не- 

надежны, по находящимся же у меня подъ рукою экземплярамь 

ничего положительнаго сказать нельзя. ОтмЪфчу только, что въ 

концЪ 1юня линька еще не начпнается. 

Экзелпляры коллекщи: № 269 & а4. 11.У.88 окр. г. Чугуева (3м. у.), ТИ 

6 му. 1.1Х.89 оз. Лимамъ (Зм. у.), 717 6 дах. 11 Х.39 оз. Ли- 

манъ (Изюм. у.), 1676 © а4. 12.УП.93 с. Водяное (3м. у.), 

1681 6 а4. 6.[Х.93 оз. Лиманъ (Зм. у.). 

Кол. зоол. музея: № 141, 142 6 а4. 1847 окр. г. Харькова, 39 ба4. 1862 

окр. г. Изюма, 96 6 аа. У1.36 с. Водяное (3м. у.). 

284. Рофсерз НимаНИ$ (Газа). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1893. Ч. Т, стр. 24, п. 5). ' › р 

1850. Ро@серз титог ....... Чернай (ПО, стр. 34. 
1850. р и оо бвоб (И). ЗОВ Во ЗО ь 8% 

1853. г м Чернай (УП), стр. 36, п. 74. 

1892. г Пила 1$, Тита. . Зарудный (ХП), стр. 145, п. 140. 

ВриницкЙ не упомпнаетъь о малой поганкЪ. Калиниченко (Т, 

стр. 109) говорить объ одномъ экземпляр „Ро@серз итог, 

Гай .“, присланномъ бывшимь тогда губернаторомъ, г. Донцомъ- 
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ЭЗахаржевскимъ, изъ г. Зуева, и замЪчаегъ: „молодой экземиляръ 

прим чательный по свЪтло-пурпуровому цвфту испода т$ла“. 

Экземпляръ этоть— просто молодой Р. п1о11с0Ш$; сохранялся онъ 

до послЪдняго времени и быль исключенъ за негодностью. Экземп- 

ляровъ разематриваемаго вида у насъ въ музев не было. По 

Чернаю (Ш), малая поганка лЪтняя гнЪфздящаяся птица; далЪе 

(ТУ), онъ говорить: „Па Зимемзевеп Кгезе ипа пп ЕКабетоам- 

зепеи @оцуегпетете Беорасв еб“; затЪмъ (ор. с., 5. 621), отм$- 

чаетъ ея прилегь въ маф и отлеть въ август; наконецъ (УП), 

Чернай указываеть прилетъ малой поганки съ конца марта до 

половины апрЗля. Н. А. Зарудный считаеть эту поганку рЪдкою 

гнфздящеюся (1890) итицею долины верхняго теченшя р. Орчика 

въ Валковскомь уфздЪ (ХИП). 

Малая поганка, по мопмъ свБдЪшямъ, очень рЪдкая, но, 

повидимому, но крайней мЪрЪ въ западной и юго-западной час- 

тяхъ губерши, гиБздящаяеся нашя итица; изь восточной ио- 

ловины я не имВю никакихъ данныхъь о ея нахожденш. МнЪ 

лично удалось замЪтить эту птицу всего однажды, а именно 4. 

\УП.86 года на заросшемъ тростниками заливЪ р. Донца, между 

с. Кочеткомъ и с. Масловкою, въ Зыевскомъ уЪздЪ, но, къ со- 

жалф ню, не удалось добыть экземпляра. Въ музеБ университета, 

сохраняется ‘только одинъ экземиляръ этого вида, добытый г. Ше- 

велевымъ въ 1юнЪ въ Полтавской губернии. 



Дополненте 1. 

Къ № 70. Спей4оп игЪ1са (стр. 155). Наши городекя ла- 

сточки виолнЪ типичны. Въ концЪ лфта 1893 г. въ течении н%- 

сколькихъ дней наблюдаль я небывалый поспъшный пролетъ этихъ 

птичекъ въ с. Водяномъ, ЭЗм1евскаго уфзда. Птички тянули почти 

безь перерыва разс$янными стайками съ 14 по 17. УШ; летфли 

онЪ надъ р$кой и надъ возвышеннымь правымъ берегомъ р. Уды, 

которая въ этомь мЪстф течеть съ \ на Е; при этомъ он 

держались на высотЪ всего н$Ъсколькихъ метровъ надъ самыми 

возвышенными точками берега; общее направлене пролета было 

съ востока на западъ; летфли ласточки, какъ съ попутнымъ, такъ 

и съ почти противнымъ вЪтромъ. 

ЗастрЪливъ нЪсколькихъ изъ этихъ ласточекъ для опредЪленя 

пола и возраста пролетавшахь птицъ, я отдалъ ихь пренаратору 

для приготовленя шкурокъ. Одна изъ препарированныхъ птичекъ 

привлекла мое вниман!е существеннымь отступлешемъ въ окраскЪ 

оперен1я. Кром другихъ отличительныхъ признаковъ, она иметь 

буровато-сЗрыя надхвостныя перья съ 0Фловатыми каемками; 

нижн1я кроюцшия хвоста имфютъь широкую черную предконечную 

ленту, окаймленную бЪловатымь цв$томъ. Признаки этой птички 

настолько характерны, что, если они окажутся постоянными и 

если родина такихъ птичекъ, несомнЪнно лежащая далеко къ 

востоку оть нашихь мЪстъ, будетъ констатирована, —ее можно 

будеть назвать Свей4оп игЬ1са омеша|8. 

Экземпляръ коллекщи № 1711 © аа. 17. УТИ. 93 с. Водяное (3м. у.). 

Къ № 166. (Сегсвие1$ @точиси аз (стр. 405). Экземпляръ 

№ 1195 весьма интересенъ окраскою хвоста; во всемъ остальномъ 

оперен1и окраска нормальна, какъ у первовесенняго самца; веЪ 

рулевыя пепельно-с$рыя съ широкой черной предконечной лентой 

п бЪлымъ концомъ, но каждое перо, за исключешемъ двухъ сред- 

нихъ, имфетъ на внутренней опушк$ 6—7 поперечныхъ черныхъ 

перевязей; перевязи эти къ вершинЪ пера становятся короче и 

уже, такъ что послфдн1я изъ нихъ едва намЪчены. 
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Къ № 174. Агел сотаба (стр. 426). 12. \1. 94 г. въ окрест- 

ностяхь с. Тарановки (3м. у.) убить прекрасный самецъь этого 

вида. Экземпляръ этотъ былъ присланъ для набивки университет- 

скому препаратору. Желудокъ, содержимое котораго я изслздо- 

валъ, заключалъь въ себЪ остатки маленькой лягушки, крылья 

и часть брюшка крупной ТлЬейМа, элитры жучка и часточки 

какихъ то мелкихъ личинокъ. Въ виду такого поздняго нарожде- 

ня этой цапли, я полагаю, что она принадлежала парЪ, остав- 

шейся гдЪ-либо въ окрестностяхъ для вывода потомства. 

Экземпляръ коллекщи № 1714 6 а4. 12.У1.94 с. Тарановка, (Зм. у.). 

Къ № 205. Елзтабага ]епсосерпа]а (стр. 480). До посл$д- 

няго времени единственный видЪнный и добытый экземиляръ 

савки не позволялъ мнф съ увфренностью причислить ее къ той 

или другой категор1и нашихъ птицъ. Въ настоящее время я могу 

считать этого нырка очень рЪдкою тнфздующею птицею озера, 

Лимана (Зм. у.). Дальнф@пйя наблюденйя покажутъ, насколько 

постоянно и въ одной ли этой мЪстности гнфздуютъ у насъ эти 

р®деля итицы. 96. [Х. 94 г. бывпий мой препараторъ въ указан- 

номъ мЪег н$которое время преслЪдовалъ на лодкЪ одну итицу 

этого вида; савка уплывала и спасалась ныряньемъ, но не взле- 

тала; какъ оказалось послф, летать она почти не могла. Одинъ 

изъ бывшихъь туть мЪетныхъ охотниковъ сообщилъ ему, что и 

онъ убилъ недавно такую же птицу, и утверждалъ, что ихъ быль 

туть выводокъ. 

ИзслЪдованная мною птица оказалась молодою самкою, у 

которой вс маховыя еще не доросли до нормы п въ основной 

',—1, покрыты чехликами; на шеф и на подхвостьЪ всЪ перья 

оканчиваются птенцовыми пуховками; на 12 среднихъ руляхъ, уже 

свободныхъ или почти свободныхъ оть чехлика, замЪтно сильное 

вздуте кончика ствола, на которомъ сидить по длинному (30 

шт.) пуховому перышку; на трехъ изъ этихъ рулей пуховки отва- 

лились, но булавовидное утолщенте вершины ствола еще не за- 

острилось и сильно выдается; на остальныхъ руляхъ эти утолще- 

ня атрофированы. 

Всего сказаннаго достаточно, чтобы разсЗять сомнЪн1я въ 

вЪрности предположенйя, что птица эта м%стовая. 

Экземпляръ коллекши № 1712 Ф пу. 26. [Х. 94 оз. Лиманъ (3м. у.). 
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Крапивникъ 106, 4$. 

з * 36, 16; 38, 17; 41, 18. 
Красавка (Журавль-) 581, 923. 
Краснозобикъ (Песочникъ-) 588, 249. 
Красноножка (Куликъ-) 602, 257. 
Крачка бЪлощекая 621, 269. 

ы длиннохвостая 616. 
> малая 618, 267. 

цестроносая 620, 268. 
йе р$чная 616, 266. 

свфтлокрылая 621, 270. 
черная 624, 271. 

Крачунь 355152: 
Крехтунъ* 57Т, 244. 
Кречетка 557, 235. 
Кречетъ (Соколъ-) 381, 160. 
Кривокъ*? 562, 238. 
Кривьякъ*? 562, 238. 
Крижень* 455, 139. 
Кроншнеиъ большой 613, 265. 

малый 612, 264. 
р: средн 610, 263. 

Крохаль большой 430, 206. 
длинноносый 4832, 207. 

Крукъ* 250, 109. 
Крутоголовка* 2735 119} 
Крутыголовка* 273, 119. 
Крыжень* 455, 159. 
Крюкъ* 250, 109. 
Кряква (Утка-) 455, 
Крякуша* 474, 201. 

54. 

157, 

> 

189. 

Крячка* 612, 266; 621, 270; 624, 271. 
Крячокъ* 621, 270; 624, ТТ. 
Кузнечикъ (Синица-) 89, 39. 
Кукушка 290, 124. 
Куликъ болотный 599, 255. 

„ большой 606, 259. 
„ -Красноножка 602, 257. 
ы морской*? 564, 239. 

-поручейникъ 600, 256. 
-сорока* 562, 235. 
темногрулый 604, 258. 

Н. Сомовз. Орнпт. фауна Х. г. 

| Неклейка*? 435, 

Куликъ темный 604, 258 
„ -Травникъ 602, 257 А 
„ -фифи 599, 255. 

-чернышъ 597, 254, 
„ -щёголь 604, 258. 

Куличекъ* 584. 
„ -воробей 583, 

Курганникъ 328. 
Курипка* 500, 213. 
Курипьятка* 500, 21$. 
Куропатка бЪлая 507. 

С сфрая 500, 213. 
Курочка водяная* 513, 216. 

болотная 513, 216 
малая 516, 218. 

217. 

248. 

> 

> > 

-крошка 515, 
521.920. 

Лазбревка (Синица-) 95, 43. 
м голубая 96. 

Ластивка* 151, 69; 155, 70. 
Ластовица* 151, 69. 
Ластовка* 151, 69. 
Ласточка береговая 158, 71. 

городская 155, 70. 
5) деревенская 151, 69. 

Лебедь-кликунъ 450, 186, 
> малый 451. 
„ -шипунъ 449, 
„ * 449, 135; 450, 

Лелёка*? 437, 179. 
Лопатень*? 439, 180. 
Луговица* 558, 236. 
Луговка* 558, 236 [92, 
Лунь камышевый 314, 

„ луговой 317, 138. 
полевой 319, 139. 

140. 

> 

> 

185. 
186. 

41. 
137. 

> 

„ степной 321, 
Лутокъ 483, 208. 
Лыска* 524, 221. 
Лысуха 524, 221. 
Лэжень* 254, 111; 575, 243. 

Малиновка* 29, 18. 
Манатка*? 471, 199. 

| Мартынъ* 628, 272; 632, 274; 635, 276. 
Могильникъ (Орблъ-) 344, 148. 

а, 147. 
Мородунка, 607, 260. 
Морянка 476, 202. 
Мухоловка-бфлошейка 144, 67. 

малая 148, 68. 
-пеструшка 143, 66. 

ь сфрая 140, 65. 
Мышеловка* 376, 159. 
Мышеловт* 324, 142. 

> 

> 

Набережникъ* 594, 253. 
178. 

Некновъ*? 462, 198. 
42 



Нерезень (Утка ) 457, 190. 
Неясыть 300, 128. 

ь большая 302, 129. 
Нирокъ* 473, 200. 
Норець* 641, 280; 645, 282; 646, 283. 
Нужда (Чепура-) 425, 173. 
Нырець* 641, 280; 644, 281; 645, 282; 

646, 288. 
: чубарый*? 646, 283. 

Нырокъ бфлоглазый 473, 200. 
о красноголовый 467, 196. 
> красноносый 469, 197. 
г соровый 470, 19$. 
„ *2 488, 208. 

Овсянка 194, 87. 
ы огородная 197. 

Овчарикъ* 52, 22. 
Огарь 452, 188. 
Одудъ* 286, 123. 
Ольшанка* 84, 36. 
Оляпка 13, Т. 
Орелъ-беркутъ 349, 150. 

„ зм5иный 355, 152. 
„ -карликъь свфтлый 330, 144. 
Е М: темный 335, 145. 
„ ковыльный 342, 141. 
„ -могильникъ 344, 148. 
„ -подорликъ большой 338, 146. 
т малый 338. 

„ степной 342, 147. 
„ -холзанъ 347, 149. 

Орланъ бфлохвостый 351, 151. 
Орлица* 491, 211. 
Орличка* 491, 211. 
Ортоланъ 197, 88. 
ОрЪховка (Дроздъ-) 7, 3. 
ОрЪ$шекъ* 106, 48. 
ОрЪшникъ* 106, 45. 
Орэлъ* 344, 14$; 351, 151. 
Осоздъ 376, 159. 
Острохвостка* 464, 19+. 
Очеретянка* 70, 28; 14, 30. 

Пастушка* 107, 49. 
Пастушокь 511, 215. 

м * 107, 49. 
Пеликанъ кудрявый 415, 169. 

ы розовый 413, 163. 
Перевозчикъ 594, 258. 
Перепелиця* 505, 214. 
Перепель 503, 214. 
Перепелятникъ 367, 156. 
Пересмшка (ПФночка-) 61, 25. 

ь (Славка-) 3$, 17. 
Песочникъ дугоносый 588, 249. 

з исландеюи 590, 250. 
г) -краснозобикъ 588, 249. 
ы малый 586, 247. 

658 — 

Песочникъ пестрозобый 583, 246. 
я Темминковъ 583, 248. 
» -чернозобикъ 583, 246. 

Пестрогрудка (Славка-) 47, 20. 
Пеструшка (Мухоловка-) 143, 66. 

| Пеечанка 594, 252. 
Пигалица 558, 236. 

хе степная 557, 235. 
Пиголица* 553, 236. 
Плавунчикъ круглоносый 565, 241. 
Плетневка* 84, 36. 
Плиска бфлая 107, 49. 

„ желтая 111, 50. 
„ с5верная 114, 51. 
„ черноголовая 115, 52. 

Плосконоска 459, 191. 
Плфшанка 15. 
Поганка большая 641, 280. 

ы малая 648, 234. 
> рогатая 645, 282. 
я сфрощекая 644, 281. 
С ушастая 646, 283. 
‚ [* 473, 200]. 

Погонышъ 513, 216 [* 511, 213]. 
Подкрапивникъ* 38, 17; 44, 19. 
Подорликъ большой 333, 146. 

5 малый 338. 
Подорожникъ лапландеюи 203, 90. 

» снЪжный 204, 91. 
р * 222, 99. 

Подшкбрышникъ* 104, 47. 
Ползикъ* 101, 46. 
Поморникъ короткохвостый 636, 277. 
Попикъ* 180, 80. 
Поплетенка* 34, 36. 
Поползень 101, 46. 

е уральсви 103. 
Поручейникъ (Куликъ-) 600, 256. 
Посметюшка* 206, 92. 
Препотень* 4586, 209. 
Припутень* 436, 209. 
Просянка 192, 56. 
Пугачь* 296, 126; 307, 134; 310, 135. 
Пуночка 204, 91. 

| Пустельга 405, 166. 
Пустольга* 405, 166. 
Пустушка* 286, 1283. 
Пушла*? 437, 179. 
Пчело$дка* 283, 122. 
ПЪганка 452, 197. 
ИЪночка лЪсная 58, 24. 

С обыкновенная 56, 23. 
г -пересмфшка 61, 25. 
з -теньковка 52, 22. 

Ракша* 280, 121. 
Ремезъ 97, 45. 
Репелъ* 130, 580. 
Реполовъ* 180, 80. 



ы — 659 

Ржанка 547, 229. 
Ву сибирская 549. 

Ронжа (Сойка-) 282. 
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Рыболовъ* 628, 272; 632, 274; 635, 276. 

139; 
324, 142; 328, 134; 361, 154; 

Рябець* 314, 137; 317, 138; 319, 

367, 156; 376, 159. 
Рябинникъ (Дроздъ-) 8, 4. 
Рябокъ бълобрюх 496. 
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кряковая 455, 189. 
полуматерная*? 457, 

„ Сфрая 457, 190. 
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Фифи (Куликъ-) 599, 255. 

ФХаква* 567, 242. 
Хвостовка* 87, 38. 
Ходулочникъ 565, 240. 
Холзанъ (Орелъ-) 347, 
Хохитва* 537, 225. 
Хохлуша* 641, 280. 
Хохотва* 537, 225. 
Хохотунья (Чайка-) 634, 27 

149. 

Цапля б5лая большая 424, 172. 
малая 425, 173. 

175. 
> > 

„ -волчокь 427, 
„ косматая 426, 174. 
„ ночная 480, 176. 
„ рыжая 421, 171. 
„  сБрая 417, 170. 

Цвиркушка* 194, 57. 

Чайка малая 631, 273. 
„ обыкновенная 628, 272. 
„ -сельделовъ 685, 276. 
„ серебристая 634, 275. 
„ сизая 632, 274. 
„ -хохотунья 634, 275. 

* 558, 236. 
Чапля* 417, 170; 421, 
Чеглокъ (Соколъ-) 392, 
Чеканъ 15, 8. 

„ траурный 18. 
Чеканчикъ 1$, 5. 

> темный 21. 

НИС 
163. 

— 660 — 

| | ЧезУВа бБлая 424, 112. 
я желтая 426, 174. 
„ -нужда 425, 173. 

Чернавка* 477, 203; 4719, 204. 
Чернеть морская 470, 198. 

я хохлатая 471, 199. 
Черногрудка (Горихвостка-) 24. 
Черногузъ* 435, 178. 

р ? 437, 179. 
Чернозобикъ (Песочникъ-) 583, 246. 
Чернушка* 471, 199. 
а (Куликъ-) 597, 254. 

* 467т, 196. 
Чечотка 182, 81. 

5 большая 184. 
р сибирская 185, 82. 

Чибисъ 558, 236. 
Чижь 164, 73. 
Чикотень* 8; =. 
Чиранка (Утка-) 461, 192. 

| Чирокъ 462, 193. 
„ -свистунокъ 461, 192. 

‚ Чиронокъ* 462, 193. 
Чурнило* 254, 111. 

| Чхуръ* 158, 71 

\ Шилоклювка 564, 239. 
Шилохвостень 464, 194. 

| Шилохвостъ (Утка-) 464, 194. 
' Шипунъ (Лебедь-) 449, 185. 
Широконоска (Утка-) 459, 191. 
Шкворецъ* 225, 100. 
Шпакъ* 225, 100. 
Шрикунъ*? 229, 101. 
Шулика* 371, 158. 
Шульпика* 371, 158. 
Шулэка* 371, 158. 

Щеврица (см. конбкъ). 
Щеголъ 161, 72 
Щурка 283, 122. 
Шурокъ* 155, 70; 158, 71. 
Щуръ (см. сурантъ). 
158, 91: 4288, 

Юла 211, 94. 
Юлка 211, 94. 
Юрокъ 278, 79. 

Ястребъ 361, 154. 
э -тювикъ 363, 155. 

122. 

„ * 394, 149; 361, 154; 361, 156. 



Дополненте 2. 

285. Тигди$ зматзоп, Сар. 

(ЗееБовт. Са$. Ваз Вгё. Миз. У. рр. 185, 201). 

1896. Ти’@из зшайтзот, Саф..... М. Ззото\. Огийпоюо1зеез Дайг- 

Бис. Ней. 2. 

29.Х.93 г. убить А. В. Чунихинымъ на дачЪ въ окрестностяхъ 

г. Харькова небольшой дроздъ, принятый имъ за малорослаго иЪв- 

чаго дрозда. Чучело этой птицы, оказавшейся Свензоновымъ дроз- 

домъ, любезно уступлено мнЪ г. Чунихинымъ. 

По окраекБ дроздъь этоть очень похояь на дрозда ифвчаго или 

на дрозда-дерябу; по размБрамъ почти равенъ соловью восточному, и 

только длина крыла нЪ$еколько болыие. ГлавнЪйиие размБры: А\1. 

96 тш., сапа. 67, фагз. 27, сит. 16. 

Снизу на крылЪ, начиная съ 4 болыного махового пера, въ 

основной половинЪ внутреннихъ опахалъ находится рЬзко очерченное 

пятно свфтлобуланаго цвфта; въ общемь пятна эти образуютъ на 

нижней поверхности крыла косую свфтлую полосу. 

До настоящаго временя это первый извЪфстный случай залета 

этого дрозда въ Росею. 

Экземиляръ коллекщи: № 2041. ]ап. 29.Х.98 окр. г. Харькова. 

286. ЕтБега 1еисосерпайа, Суте]. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1895. Ч. ИП, стр. 559). 

Въ половинЪ декабря прошлаго 1596 года купленъ на базарЪ 

студентомъ Б. С. Вальхомъ одинъ экземиляръ бБлоголовой овсянки. 

Птичка эта была поймана мЬстными птицеловами около с. Б.-Дани- 

ловки, Харьковскаго уЪзда. У этого взрослаго экземпляра кое-гль 

стала обнаруживаться лЪтняя окраска, но, въ виду истрепанности 

его, г. Вальхъ оставилъ птичку живою до семВны рулевыхъ. Въ 60- 

жальнию экземпляръ этотъ, бывиий въ моихъ рукахъ, былъ пойманъ 

и унесенъ кошкою г. Вальха. 



287. ВЩео Тегох (@ше].). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росаи“. 1895. Ч. П, стр. 184). 

це разъ видБлъ курганника на пролет высоко надъ г. Харь- 

ковомъ 2.[Х.96 г., почему и рЬЫшаюсь внести его въ число рЪдкихь 

неправильно пролетныхъ итиць нашей губернии. 

288. АгспЮщЩео раШЧиз$, Ме. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1895. Ч. П, стр. 180). 

СибирсекШ зимнякъ, какъ показали послфдне годы наблюдений, 

бываетъ у насъ нерЪдко въ качествЪ осенней пролетной и зимующей 

птицы. Сколько могу припомнить, въ великомъ переселении съ 

сЪвера 19.Х.19 г. принимали участе повидимому исключительно 

сибирсвюе зимняки (см. стр. 330). Въ зобу и въ желудкЬ добытаго 

экземпляра оказалось 17 цфлыхъ полевокъ (Атуе а атуаз) средней 

величины и 2 небольшихь лфеныхъ мыши (Маз зууа@еиз). 
Экземпляръ коллекщи: № 2045. 6 а4. 17.Х1.95. окр. г. Харькова. 

289. АциЙа паема, Меуег. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Россш“. 1895. Ч. П, стр. 152). 

23.\.94 г. мой лЬеничй застрфлилъь въ лБеной дачь около 

с. Мартовой, Волчанекаго у., взрослаго самца этого вида, отличаю- 

шагося очень свЪтлою окраской головы, слабымъ клювомъ и сильною 

полосатостью хвоста. Въ виду того, что для меня осталось невы- 

ясненнымъ держалась ли тамъ пара этихъ орловъ, или птица была 

одинока, я могу причиелить малаго подорлика пока только къ за- 

летнымъ (бродячимъ) птицамъ Харьковской губ. 
Экземпляръ коллекции: № 1713. 6 а4. 23.У.94. с. Мартовая (Волч. у.). 

290. Веги!а Бгема (Ра|.). 

(М. А. Мензбиръ. „Итицы Росош“. 1895. Ч. Т, стр. 724). 

Со словъ одного крестьянина-охотника, сообщившаго мнЪ, что 

однажды осенью (въ З0-хъ годахъ) онъ застрфлилъ на озерЪ Лебяжье 

(3Зм. у.) одного маленькаго гуся чернаго цвфта изъ болышой стаи, 

остановившейся на ночлегь на этомъ озерЪ, помфщаю эту казарку 

въ числЪ р$дкихъ залетныхъ птицъ нашего края. 



291. Вегпс!а гийсо!$ (Ра|.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росеми“. 1895. Ч. 1, стр. 730). 

Отъ одного офицера, визитная карточка котораго утеряна, 

узналъ я о лоявлеши краенозобой казарки, очевидно въ качествЪ 

случайно залетной птицы, въ Бахмутскомъ у., Екатеринослав. губ. 

Описаше двухъ экземиляровъ, виднныхъ разсказчикомь у одного 

крестьянина-охотника на осенней охотЪ, не оставляеть сомнЪия, 

что рЬчь шла объ этомъ видБ. Подробностей не могъ узнать. Чтобы 

попасть въ указанный уЪздъ, казарки, очевидно, должны были про- 

летЬть черезь наши мета, а поэтому безъ натяжки можно признать 

эту птицу р%$дкою залетною въ нашей губернии. 

292. Судпиз БемискЕ, Уатг. 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росеи“. 1895. Ч. Г, стр. 714. 

Отъ того же лица узналь я, что на рЬкБ Орели, около д. Со- 

мовки, Константиноградекаго у.. ПШолтавекой губ. быль убитъ 

(кажется весною) очень маленькй лебедь. Поэтому объ этой птиць 

можно сказать то же, что и о предшествующей, тЬмъ болЪе, что, по 

словамъ Н. А. Заруднаго, лебедь этогь былъ однажды добыть въ 

Курской губ. 

293. Р!едафз а!стеНиз (1лпп.). 

(М. А. Мензбиръ. „Птицы Росси“. 1895. Ч. Г, стр. 762. 1515 #етеНаз, 1..). 

Во второй половин сентября текущаго года на оз. ЛиманЪ, 

Змевскаго у. появилась стая караваекъ. Изъ нихь 21/Х. убито 

нЪеколько экземпляровъ. Случай этоть позволяеть пока причислить 

эту птицу къ рфдкимъ осеннимъ залетнымъ или неправильно про- 

летнымь въ нашей губернии. 
Экземпляръ коллекции: № 2100. © аа. 21.1Х.97. оз. Лиманъ (3м. у.). 

Къ № 90. Рес\горпапе$ Гарропгсиз. 

Тапландоше подорожники держатся у насъ преимущественно 

съ 0босотуз арезалз или отдБльными неболышими стаями. 
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Нь № 97. Ме!апосогурпа зйчса (п1@алз). 

На степи въ окрестностяхь ве. Ивановки, Купянскаго у., 1.УТ 

текущаго года убитъ препараторомъ Л. Манжосомъ взрослый самецъ 

этого вида. 3.УП имъ же найденъ у меня въ ими, въ с. Про- 

сяномъ, Волчанекаго у. цБлый выводокъ хорошо летающихъ моло- 

дыхь бБлокрылыхъ жаворонковъ. Факть этотъ позволяеть причи- 

слить бЪлокрылаго жаворонка къ р$фдкимъ гнфздящимся (а можеть 

быть отчасти осБдлымъ) птицамъ восточной половины губерши. 

Дальнфйиия изелфдовашя покажутьъ насколько правильно эта птица, 

у насъ гиЪздитея. 

Экземиляры коллекщи: № 2096. 6 а4. 1.УТ.97. в. Ивановка, (Купянск. у.); 

2097. 5 ]ау. 3.УП.97. с. Просяное (Волч. у.). 

Кь № 101. Разфог гозеиз. 

По словамъ Б. С. Вальха, около 12 лЬть тому назадъ неболь- 

ая стая розовыхъ скворцовъ появилась около Ольховатки, Зм. у. 

Самки устроили гнфзда въ разрушенной каменной оградЪ, снесли 

яйца, но, по неизвфетнымъ причинамъ, покинули ихъ и скрылись. 

Факть этоть позволяеть причислить розоваго скворца къ р%Ьдкимъ 

случайно гнфздящимся птицамъ Харьковской губернии. 

Къ № 102. МисИгада сагуосафас!е$. 

Осенью 1895 года былъ очень болышой пролетъ кедровокъ на 

всемъ протяжеши Харьковской губерни. 

Къ № 130. Мусеа зсап4аса. 

Зимою 3/„; гг. появилось множество бфлыхъ совъ въ разныхъ 

мБетахь нашего края. Много совъ этихъ держалось днемъ въ откры- 
тыхъ степяхъ. 

Кьъ № 136. бурз ви\и$. 

По сообщению Б. С. Вальха, отцемъ его однажды замЪчена зна- 

чительная стая бБлоголовыхъ сиповъ, кружившихъ высоко надъ 03. 

Лиманомъ, Змевскаго уЪзда. 
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Кьъ № 148. АдиЙа пейаса. 

Экземпляръ, убитый 4.1Х.97 г., по распредфленйю окраски очень 

похожъ на А. ашитепз1$ & ]ау. 1%/у. (Оеугез розбитез 4. М. 1. Пг. Х. 

А. БЗеуегием. Мопуеаах М6тоштез 4ез Мабата|ез 4. Мозеоц. 1385). 

но веб тона еще значительно блБдиЪе (пижея часри буланыя), пятна 

на среднихъ кроющихъ крыла круинЪе; ноздри нЪоколько короче, 

чБмь у А. ВеНаса, почти какь у А. омешай5. 
Экземиляръ коллекщи: № 2099. 6 ау. 19/у. 4.[Х.97. окр. г. Харькова. 

Къ № 152. Стсаеи$ даШсиз. 

Экземиляръ коллекции: № 2016. Ф аа. 6.1У.95. с. Карачевка, (Хар. у.). 

Аъ № 153. Рап@юп Пайаеиз$. 

Въ концБ 80-хь годовъ пара скопъ емостила гнфздо на вербъ 
около пруда г. Тарасенки близъ с. Мерефы, Харьк. у. На пролеть 

скопы замфчены парами также въ отдаленныхъь оть рЪфкь степяхь 
(27.Х.96). 

Къ № 179. Ссота пюга. 

Экземпляръ коллекции: № 2098. Ф дщу. 2.1Х.97. с. Красная Поляна, (3м. у.). 

Къ № 187. Тадогпа согпща. 

Весною текущаго года (13.ПТ) была замфчена около с. Жихорь, 

Харьковскаго у., небольшая стая (около 20 экз.) ифганокъ, тянув- 

шихъ поелЪ полудня на средней высотЪ надъ долиною р. Уды. 

14.ПТ туть же застрфлена г. СвЪтличнымь одна пЪфганка, сорвав- 

шаяся съ рЪки. Желудокь ея оказался туго набитымъ маесою ли- 

чинокъ мелкихъ водолюбовъ и другихъ водныхъ насЪкомыхЪ и мел- 

кихь ракообразныхъ. Итакъ, ифганку можно причислить къ рдкимь 

пролетно-залетнымъь птицамъ нашихъ мЪетъ. 
Экземиляръ коллекщи: № 2050. © зепма@. 14.11.97. с. Жихорь (Хаф. у.). 

Въ № 205. Емзтафига |еисосерпа!а. 

Экземпляръ коллекции: № 2020. 6 а4. 18.1Х.95. с. НеченЪги (Волч. у.). 



Нь № 234. Ешагопйаз тогтеНиз. 

Въ окрестностяхъ с. Гусинки, Купянекаго у., въ степи, зам$- 

чена мною 28...96 г. пара этихъ птицъ, бБгавшихъ по распахан- 

ной цфлинЪ. 

Къ № 235. СнеНиза дгедага. 

На ковыльной степи г. Вейсъ между станшями Граково и Бу- 

лацелевка (Балашевская эж. д.), Змев. у., замфчена мною 17.Х.96 г. 

одинокая кречетка, бЪгавшая между кустиками ковыля. 

Нъ № 250. Тгтда сапшиз$. 

На песчаномъ берегу озера Лимана, Змевскаго у., замБчена 

10.1Х.95 г. большая стая, изъ которой убито было нЪеколько штукъ 

и привезено въ г. Харьковъ. 

Кь № 252. СаНдг$ агепама. 

Тогла же и тамь же добыто нЪеколько экземпляровъ этой 

птички. Пролетъ тянулся весь сентябрь. Кром того, я получилъ 

свфдЪне, что небольшими стайками песчанки бываютъ на пролеть 

около Лимана и весною. 

Кь № 261. Итоза г!а. 

Въ началЪ сентября 1896 г. на оз. ЛиманЪ, Змевекаго у. по- 

явились стаи малыхъ веретенниковъ, изъ которыхъ мБетными крестья- 

нами-охотниками убито было нЪеколько экземпляровъ и доставлено 

въ Харьковъ. Съ другой стороны, я получиль свфдьшя о р$дкомъ 

весеннемъ пролеть этихъ птицъ около того же озера. Вее это поз- 

воляетъ причислить малаго веретенника къ чиелу р$дкихъ непра- 

вильно пролетныхъ нтицъ нашего края. 
Экземиляръ коллекщи: № 2015. 6 дип. 15.1Х.96. оз. Лиманъ (3м. у.). 

Кь № 276. Ёагиз$ #и$си$. 

Надъ городомъ Харьковомь на средней высот по вЪтру въ 

направлени кь МЕЁЕ пролетЪла 2.1У.96 г. стая (около 50 экземи.) 

крупныхъ темно-спиныхъ чаекъ. ЛетБли онф неправильной, но до- 

вольно густой стаей, то отдаваясь течению вЪфтра, то ускоряя полетъ 

взмахами крыльевъ. Можеть-быть это были №. аи. 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

ЛАТИНСКИХ”Ъ НАЗВАНИЙ ПТИЦУ, 

упоминаемыхть во П части. 

См. также ч. Г, стр. 157—169. 
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А. 

Ассетог тофи|ат!з 84. 
у ог1епфа1з 36. 

АссфИег п130$ 867. 
асс1рИттиз (Аз10) 298. 
Астеди!а саадафа $7. 
Асгосерва]из адцайеиз 738. 

я Чите{огит 63. 
Е ра] из 67. 
и зсвоепофаепиз 74. 
с зёгерегиз$ 64. 
5 фиг4о!4ез 70. 

АсНИз вуроЙепсиз 594. 
асша (Апаз) 464. 

„ (Пава) 464. 
АестаП $ сапйалпа 550. 

” сигошса 552. 
с Байсша 554. 
54 тшогтеНиз 555, 666. 

АесИра]аз сазбапецз 93. 
реп4ийптиз 97. 

АесоПиз Бгасвуо{из 298. 
ы 041$ 296. 

аезурйаса (Сота) 495. 
аегис1тозиз (С1теи$) 814. 
аеза]оп (Ка|со) 396. 

„ (Бо со) 396. 
Аеза]оп тесиЙиз 396. 
а{@п1$ (Гаги$) 635, 066. 

„ (ЗУма сшггиса уаг.) 41. 
А]аа4а а!рез{т1$ 222. 

„ атротеа 2. 
„ агуепз1$ 208. 
‚„ Огаспудасфу]а 215. 
„ сиза 206. 

аалат!$ (Ттлопеи $) 405. 
аЪа (Аг4еа) 454, 

„ (С1сота) 435. 
„ (МофасШа) 107. 

аБеиз (Мегсиз) 433. 
а !сШа (АдоЙа) 351. 

ы (НаПаефи$) 351. 
а]Ь1со]1$ (Мизе!сара) 144. 
аЪНгоп$ (Апзег) 446. 
аЪиз (Гасориз) 507. 
А[седо 1зр14а 277. 

а]свафа (Р4егос]ез) 495. 
а рези“; (А1айа4а) 222 

я (О10согу$) 222. 
а!рта (Титса) 538. 
а]асо (Эх) 300. 

„ (Зугиииа) 500. 
„ (ОШа) 800. 

Аштрей$ саггиа$ 137. 
Апаз асифа 464. 

„ [03зсаз 465. 
„ стая 462. 
„ Сапоша 474. 
„ Суре 459. 
„ отесса 461. 
„ Тегта 467. 
„ Газса 4771. 
„ васаЙз 476. 
„ [епсорьЪа]тоз 473. 
„ репеоре 466. 
‚ Ччегааедща 462. 
„ га 452. 
„ збтерега 457. 

„ Чфа4огпа 452, 665. 
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„  ПтаспугрулсВиз 445. 
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„ егуфгориз 448. 
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„ 1е1сорз!$ 448. 
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„  ргаёепз1з 115. 
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АдаНа але ь 351. 



АдиЙа с1апса 388. 
„  сБтузаеаз 847. 
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Воёамтиз зеПат1$ 483. 
ЪгаспуЧасфу!а (А]айЧа) 215. 

я (СаапагеПа) 215. 
„  (СетЁма ат ат1$ уаг.) 106. 
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ы з уаг. стегеосарШа 118. 
я салирезт1$ 110. 
р Науа 111. 

‚ уаг. Бееша 113. 
„  шеаросерваа 115. 

Ъщео (Ка/со) 324. 
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сап@ 14$ (Нипаториз) 565. 
саппа та (ЕгаоШа) 180. 
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саз‘апеиз (АесИва|и$) 98. 
салааха (АстеЧи!а) 87. 

„ (Раса) 286. 
сай4афа$ (Рагиз) 87. 
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сефи (Сеа) 84. 
СВата газ сапйапиз 550. 
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ы о]ог 449. 
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ы тогагиа$ 259. 
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Пай]а асша 464. | 
Чапогат (Р1сиз) 5269. 
ПайПаз азейца 31. 

> ра Поте]а 32. 
ЧотезЯса (ЕгиеШа) 172. 
Чотезйсиз (Раззег) 172. | 
Огуосориз татНи$ 259. 
Читефогит (Асгосерва!из) 63. 

Е. | 
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ЕрыаНез зсорз 305. 
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егуфгша (РутгШа) 186. 
егу®гшиз (Сатро4асиз) 136. 
егуВториз$ (Апзег) 448. 
Егу®гориз уезрегЯпиз 400. 
Егу го &егпа ратуа 148. 
Епагопназ шогтеЙиз 555, 666. 
Еи4у{ез атсИсиз$ 688. 

й зерфепг1опа]1з 640. 
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ехсиб ог (Гапз) 127. 
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у топи Ша 178. 

$р1ти$ 164. 
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шагНа 470. 
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> пугоса 478. 
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Нтип4о прага 158. 

ы газ са 151. 
о ога 155, 650. 

Ыгий4о (У{егпа) 616. 
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1спауйз (Вибро) 307. | м (Вегитс!а) 448 
1отсар $ (Веси!и$) 51. 1епсор4ега (Нугосвей4оп) 621. 
ПШасо$ (Тиг4и$) 7. Таситии$ сЬ|от1з 166. 
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нова. Труды О.И. П. И. Х.У. 

Хх: 1892). 

134 „ 17 „ св. береговь.. . окраинъ 

140 „ 17 ›„ сн. обльцихой . . повиликой 

ПО О Г. . Па 

И о ПОВ . Нудгосвейаой 

о а „ 0) или м) . б. или м. 

192 „ 11 „ сн. Тата рПатз . Тиг4из рИаг$, 

ы ет. „ СаШпасо шалог . баШтаео та]от, 

А: 

Натечатано: Должно быть: 

3 стрн. 3 стрк. св. 16.1Х.92.. 

и В 
8 15 

” 

” 

> 

” 

къ югу 

1891 

‚ 29.УШ.95. 

. къ съверу 

. 1892 (тоже стр.: 10, 15, 18, 24, 

31, 33, 36, 38, 44). 



„Натечатано: 

14 стрн. "/., стрк. пропущены: 

22 

25 

26 

11 т: 

16 „ сн. 1881... ы 

5 ›„ ›„ (ЗрВапат) 

бо ев: (весами. 

те „ пропущена: 

5 „ сн. МааасШа 

За „ Пища. о 

и „ Ви. 94. Мозеой . 

10 ›„ св. сорокопутъ 

6 „ › въ началЪ второй 

ТО 18У. 84: 

о „ прибавить:.. 

16 „ сн. спирту. . 

1 ›„ св. прибавить: .. 

ЗИ э_ (@оп:). > 

4 ›„ сн. торфяного моха 

м 19Х:95* 
пропущено ев. еее 

4 стрк. сн. Мензиромъ.. 

10 „ крыльями только. 

8 „ св. с№изаез . 

20 „ (6—10 шш). 

3 Н. ига|ет$1з . >» 

14.11.93... 

(Зрваспат).. 

замфнить: „чалый“ . 

12 стрк. сн. 

8 

14 

н-ьо 

> 

Арг Сетет 

Чернышъ 

половины 

очень . 

тянутся . 

А: 

. 

нарожденя .. 

Должно быть: 

[3 ен 

. 14.11.94 

. 1892 

. (Нурпат) 

(Весв$$.1) 

. МофасШа 

. . Пищу 

. Ви. а. Мозсоч, р. 243. 

. сорокопутъ: „Сраткоу1ае уп|- 

саг“. 

. въ кониф первой 

. 8.[У.84 

. 1.95 
спиртЪ 

. цвиркушка, 

. лип. 

. ЛЬсного моха (Нурпат) 

. 19.1Х.93. 

. веп. Р1со14е$. 

. Мензбиромъ 

. крыльями, только 

. сВгузаеа$ 

. (6—10 т) 
. Н. 1Зап@1саз уаг. ига]еп$1$ 

. „буланымъ“ 

. АргИ. бешет 

. Чернышъ, © сивуха. 

. конца первой трети 

. и очень 

. тянется 

. ХШ 

. нахожденя 



Каипе отп о101дие Чи ооцуетлешен ае Клатком 

раг №. Зото\м. 

ОТО ВУЕ ето ое 

ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ФАУНА 
Харьковской губернии. 

Н. Н. Сомовъ. 

ХАРЬКОВУ. 

Типография Адольфа Дарре, Московская ул., № 19. 

1895. 
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